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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР),  рабочей программы основного 

общего образования «Русский язык», Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,  программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 

 

2.Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык»   

Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» представлены в Примерной рабочей программе основного общего 

образования. 

Специальной целью преподавания русского языка является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и  

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС 

ООО, и учитывают специфические особенности учеников.  

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного 

предмета «Русский язык», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.  

 

 

3. Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего 

образования 

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

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

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

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

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

преодоление учебных и иных затруднений.  

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

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

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

планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 



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

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

Особенности познавательной сферы 

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

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

с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-

мнестической деятельности.  

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

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

ряда операций.  

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

недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

условиях сходных задач.  

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

самостоятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 

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

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

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

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

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

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

Особенности речевого развития 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

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

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

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

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

материала по русскому языку.  

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

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

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

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная сформированность 

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

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

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

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

поисковой активности. 

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

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

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

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

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

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью 

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

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

реагирования в различных жизненных ситуациях. 

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

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

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

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

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

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

повышенная конфликтность. 



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

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

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

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

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

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

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

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

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

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

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

результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

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

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

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

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

многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

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

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

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

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

оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

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



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

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

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

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

поддержку, смысловые схемы. 

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

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

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

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

 

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

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

важно для конкретной группы обучающихся. 

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

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

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

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

специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

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

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

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

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

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

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

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

программного материала; 

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

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

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при 

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

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

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

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

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

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

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

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

пониженной точности воспроизведения);  



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

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

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

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

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

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

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

компетенций в повседневной жизни; формирование читательской культры; 

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

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

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

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

самоопределения;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 

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

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

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

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

национальной культуры; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными средствами; 



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

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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

морфологического состава и т.п.); 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил русского языка; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения информации из одного или 

нескольких источников с учетом поставленных целей; 

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

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании коллективного сочинения, изложения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе 

его усвоения; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения 

и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

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

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

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году (результаты 

очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объёмом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением с опорой на презентацию, развёрнутый план. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не 

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста 

по предварительному совместному анализу; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме по плану, перечню вопросов содержание прослушанных публицистических 

текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 170 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 190 слов). 

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

коммуникативным замыслом. 

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

текста объёмом 100-110 слов; словарного диктанта объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего содержащего не более 20 орфограмм, 4-5 

пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 



количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; сочинения 

объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

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

текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.  

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов 

публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), 

особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 



назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного 

запаса и стилистической окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический разбор: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью педагога признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. 

Различать и характеризовать с опорой на образец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать по смысловой опоре 

причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, 

горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 

типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, 

перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью педагога признаки глагола и 

наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи.  

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 



Наречие 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды 

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в наречиях на 

-о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; 

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного 

написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на образец производные и непроизводные предлоги, 

простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать по визуальной опоре 

нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на в составе 

словосочетаний; правила правописания по смысловой опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический разбор предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

союзов, постановки с опорой на схему знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой на схему знаков 

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

Проводить морфологический разбор союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль 

частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать по визуальной опоре 

нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический разбор частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять роль 



междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический разбор междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

 

 

4.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку 

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

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

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

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

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

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

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

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

изучаемого материала с реальной жизнью. 

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

будут использоваться. 

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

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного 

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

протяжении изучения всего программного материала. 

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

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

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

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

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

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

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

производные предлоги». Для изучения данного материала подбираются доступные для выполнения варианты заданий с использованием 

смысловой опоры. Наибольшее время стоит уделить таким темам, как «Причастный оборот. Обособление причастного оборота», 

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

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

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

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



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

 

Язык и речь  

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации.  

 

Текст 

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

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной,вопросный, тезисный); главная и 

второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение).

  

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 



Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах. 

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 разбор причастия. 

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 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах. 

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 разбор деепричастия. 

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 разбор наречия. 

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 

Общее представление о словах категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи 



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

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.  

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

простые и составные. 

Морфологический разбор 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 разбор 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. 

Формообразующие и смысловые частицы. 

Разряды частиц по значению и употреблению: 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 разбор частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов.  

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия 

производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложени 



 

7 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 

Всего 
Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Язык как развивающееся явление 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды 1 1 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

2.2 Диалог и его виды 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 3. Текст 

3.1 Основные признаки текста (повторение) 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

3.2 
Информационная переработка текста. 

Смысловой анализ текста 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

 

3.3 

Функционально-смысловые типы речи. 

Рассуждение как функционально-смысловой 

тип речи 

 

4 
 

1 
 

2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


Итого по разделу 8 
 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 



 

4.1 Публицистический стиль 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

4.2 Официально деловой стиль 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 5. Система языка. Морфология. Культура речи. Орфорграфия 

5.1 
Морфология как раздел науки о языке 

(обобщение) 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

5.2 Причастие как особая форма глагола 29 1 4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

5.3 Деепричастие как особая форма глагола 20 2 5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

5.4 Наречие 30 0 8 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

5.5 Слова категории состояния 9 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

5.6 Служебные части речи 1 1 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

5.7 Предлог 12 0 5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

5.8 Союз 12 0 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


5.9 Частица 15 0 5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

5.10 Междометия и звукоподражательные слова 4 0 2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

5.11 Омонимия слов разных частей речи 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


 

Итого по разделу 135 
 

Повторение пройденного материала 8 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
10 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f

6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 7 36 
 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


 

7 КЛАСС поурочное планирование 

 

№

 

п

/

п 

 

Тема урока 

Количество часов  

Дата 

изучени

я 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

 

1 

Русский язык как развивающееся 

явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа 

 

1 
 

0 
 

0 

02.09.24 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275a2

c 

 

 

2 

Повторение. Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Пунктуация. 

Пунктуационный разбор 

предложения. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

03.09.24 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275e0

0 

 

3 

Повторение. Лексикология и 

фразеология. Лексический разбор 

слова. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

 

1 
 

0 
 

0 

04.09.24  

 

4 

Повторение. Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. 

 

1 
 

0 
 

0 

05.09.24 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2760d

a 

 

5 

Повторение. Морфология и 

орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 

 

1 
 

0 
 

0 

06.09.24  

6 Текст как речевое произведение 1 0 0 
09.09.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2766fc 

https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa2760da
https://m.edsoo.ru/fa2760da
https://m.edsoo.ru/fa2766fc


7 
Контрольная работа (входной 

контроль). 
1 1 0 

10.09.24  



 

8 
Текст как речевое 

произведение. Виды 

информации в тексте 

1 0 0 
11.09.24  

9 Тезисный план текста 1 0 0 
12.09.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276d9

6 

10 Тезисный план текста. Практикум 1 0 1 
13.09.24  

11 Диалог и его виды 1 0 0 
16.09.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27659

e 

12 Монолог и его виды 1 0 0 
17.09.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27640

e 

13 
Сочинение на 

лингвистическую тему 
1 0 0 

18.09.24  

14 
Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи 
1 0 0 

19.09.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276a4

e 

15 
Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи. Практикум 
1 0 1 

20.09.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276c0

6 

16 Основные виды текста-

рассуждения 

1 0 0 
23.09.24  

17 
Основные виды 

текста- рассуждения. 

Практикум 

1 0 1 
24.09.24  

18 Сочинение-рассуждение 1 0 0 
25.09.24  

19 
Функциональные 

разновидности языка 
1 0 0 

26.09.24  

https://m.edsoo.ru/fa276d96
https://m.edsoo.ru/fa276d96
https://m.edsoo.ru/fa27659e
https://m.edsoo.ru/fa27659e
https://m.edsoo.ru/fa27640e
https://m.edsoo.ru/fa27640e
https://m.edsoo.ru/fa276a4e
https://m.edsoo.ru/fa276a4e
https://m.edsoo.ru/fa276c06
https://m.edsoo.ru/fa276c06


20 Публицистический стиль 1 0 0 
27.09.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2775f

2 

21 
Основные жанры 

публицистического 

стиля 

1 0 0 
 

30.09.24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27771

e 

https://m.edsoo.ru/fa2775f2
https://m.edsoo.ru/fa2775f2
https://m.edsoo.ru/fa27771e
https://m.edsoo.ru/fa27771e


 

 

22 

Основные жанры 

публицистического 

стиля. 

Практикум 

 

1 
 

0 
 

0 

01.10.24 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27797

6 

23 Официально-деловой стиль 1 0 0 
02.10.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa277bf

6 

24 
Основные жанры делового стиля. 

Инструкция 
1 0 0 

03.10.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27804

2 

25 
Сочинение по картине И. 

Бродского 

«Летний сад осенью» 

1 1 0 
04.10.24  

 

26 

Морфология как раздел науки о 

языке. Система частей речи в 

русском языке. 

 

1 

 

0 

 

0 

07.10.24 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2781a

a 

27 
Понятие о причастии. 

Причастие как особая форма 

глагола 

1 0 0 
08.10.24 Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/fa2

7826 

28 
Признаки глагола и 

прилагательного у причастия 
1 0 0 

09.10.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27840

c 

29 Причастный оборот 1 0 0 
10.10.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27893

e 

 

30 

31 

32 

Причастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом 

 

3 

 

0 

 

0 

11.10.24 

14.10.24 

15.10.24 

 

33 
Действительные и страдательные 

причастия 
1 0 0 

16.10.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278b9

6 

https://m.edsoo.ru/fa277976
https://m.edsoo.ru/fa277976
https://m.edsoo.ru/fa277bf6
https://m.edsoo.ru/fa277bf6
https://m.edsoo.ru/fa278042
https://m.edsoo.ru/fa278042
https://m.edsoo.ru/fa2781aa
https://m.edsoo.ru/fa2781aa
https://m.edsoo.ru/fa27826
https://m.edsoo.ru/fa27826
https://m.edsoo.ru/fa27840c
https://m.edsoo.ru/fa27840c
https://m.edsoo.ru/fa27893e
https://m.edsoo.ru/fa27893e
https://m.edsoo.ru/fa278b96
https://m.edsoo.ru/fa278b96


34 Полные и краткие формы 

причастий 

1 0 0 
17.10.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278cc

2 

35 
Причастия настоящего и 

прошедшего времени 
1 0 0 

18.10.24  

36 Образование действительных 

причастий настоящего и прошедшего 

времени 

1 0 1 21.10.24  

https://m.edsoo.ru/fa278cc2
https://m.edsoo.ru/fa278cc2


 

       

 

37 

Образование 

действительных причастий 

настоящего и 

прошедшего времени. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

22.10.24 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278fc4 

 

38 

Образование 

страдательных причастий 

настоящего и 

прошедшего времени 

 

1 
 

0 
 

0 

23.10.24 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2790f

0 

 

39 

40 

Образование страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Практикум 

 

2 
 

0 
 

1 

24.10.24 

25.10.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27921

c 

41 
Правописание гласных перед н и 

нн в полных причастиях 
1 0 0 

06.11.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2796b

8 

 

42 

43 

Правописание гласных перед н и 

нн в полных и кратких 

страдательных 

причастиях. Практикум 

 

2 
 

0 
 

1 

07.11.24 

08.11.24 

 

 

44 

Правописание гласных перед н и 

нн в полных и кратких 

страдательных причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

 

1 
 

0 
 

0 

11.11.24  

 

45 

46 

47 

Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

 

3 
 

0 
 

0 

12.11.24 

13.11.24. 

14.11.24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27994

2 

 

48 

49 

Правописание н и нн в кратких 

страдательных причастиях и 

кратких прилагательных 

 

2 
 

0 
 

0 

15.11.24 

18.11.24 

 

https://m.edsoo.ru/fa278fc4
https://m.edsoo.ru/fa2790f0
https://m.edsoo.ru/fa2790f0
https://m.edsoo.ru/fa27921c
https://m.edsoo.ru/fa27921c
https://m.edsoo.ru/fa2796b8
https://m.edsoo.ru/fa2796b8
https://m.edsoo.ru/fa279942
https://m.edsoo.ru/fa279942


50 Морфологический анализ 

причастия 

1 0 0 
19.11.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27956

4 

https://m.edsoo.ru/fa279564
https://m.edsoo.ru/fa279564


 

51 
Изложение (по тексту упр. 120) 

от 3-го лица 
1 0 0 

20.11.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278a7

4 

52 Правописание не с причастиями 1 0 0 
21.11.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ba

e 

 

53 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

 

1 

 

0 

 

0 

22.11.24 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279d9

8 

54 

55 

56 

Повторение темы "Причастие как 

особая форма глагола". Практикум 
3 0 1 

25.11.24 

26.11.24 

27.11.24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ec

4 

57 
Контрольная работа по теме 

«Причастие». 
1 1 0 

28.11.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ffa 

 

58 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастие как особая форма 

глагола 

 

1 

 

0 

 

0 

29.11.24 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a11

c 

59 
Понятие о деепричастии. Признаки 

глагола и наречия в деепричастии 
1 0 0 

02.12.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a35

6 

60 Деепричастный оборот 1 0 0 
03.12.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a7c

a 

 

61 

62 

Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом 

 

2 

 

0 

 

0 

04.12.24 

05.12.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a69

4 

63 Правописание не с деепричастиями 1 0 0 
06.12.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b03

a 

https://m.edsoo.ru/fa278a74
https://m.edsoo.ru/fa278a74
https://m.edsoo.ru/fa279bae
https://m.edsoo.ru/fa279bae
https://m.edsoo.ru/fa279d98
https://m.edsoo.ru/fa279d98
https://m.edsoo.ru/fa279ec4
https://m.edsoo.ru/fa279ec4
https://m.edsoo.ru/fa279ffa
https://m.edsoo.ru/fa27a11c
https://m.edsoo.ru/fa27a11c
https://m.edsoo.ru/fa27a356
https://m.edsoo.ru/fa27a356
https://m.edsoo.ru/fa27a7ca
https://m.edsoo.ru/fa27a7ca
https://m.edsoo.ru/fa27a694
https://m.edsoo.ru/fa27a694
https://m.edsoo.ru/fa27b03a
https://m.edsoo.ru/fa27b03a


64 
Правописание не с 

деепричастиями. Практикум 
1 0 1 

09.12.24  

65 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 
1 0 0 

10.12.24  

66 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида в тексте. 

Подготовка к сочинению 

1 0 0 11.12.24  



 

       

67 
Сочинение-описание по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 
1 1 0 

12.12.24  

68 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Практикум 
1 0 1 

13.12.24  

69 
Морфологический 

анализ деепричастия 
1 0 0 

16.12.24 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27aec

8 

70 
Морфологический 

анализ деепричастия. 

Практикум 

1 0 1 
17.12.24  

 

71 

72 

73 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений с деепричастным 

оборотом. 

Практикум 

 

3 
 

0 
 

1 

18.12.24 

19.12.24 

20.12.24 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27abf8 

 

74 

75 

76 

Повторение темы "Деепричастие 

как особая форма глагола". 

Нормы употребления 

деепричастий 

 

3 
 

0 
 

0 

23.12.24 

24.12.24 

25.12.24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b79

2 

 

77 

78 

Повторение темы 

"Деепричастие как особая 

форма глагола". 

Практикум 

 

2 

 

0 

 

1 

26.12.24 

27.12.24 

 

79 
Контрольная работа по теме 

"Деепричастие" 
1 1 0 

28.12.24  

80 Наречие как часть речи 1 0 0 
09.01.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b8f

0 

https://m.edsoo.ru/fa27aec8
https://m.edsoo.ru/fa27aec8
https://m.edsoo.ru/fa27abf8
https://m.edsoo.ru/fa27b792
https://m.edsoo.ru/fa27b792
https://m.edsoo.ru/fa27b8f0
https://m.edsoo.ru/fa27b8f0


81 Разряды наречий по значению 1 0 0 
10.01.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ba6

2 

82 
Разряды наречий по значению. 

Практикум 
1 0 1 

13.01.25 

 

 

https://m.edsoo.ru/fa27ba62
https://m.edsoo.ru/fa27ba62


 

83 Степени сравнения наречий 1 0 0 
14.01.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c3d

6 

84 
Степени сравнения наречий. 

Практикум 
1 0 1 

15.01.25  

85 Словообразование наречий 1 0 0 
16.01.25  

86 Морфологический анализ наречия 1 0 0 
17.01.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c6b

a 

87 

88 

Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на -о (-е) 
2 0 0 

20.01.25 

21.01.25 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ca0

2 

89 
Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на -о (-е). 

Практикум 

1 0 1 
22.01.25  

90 

91 

92 

Дефис между частями слова в 

наречиях 
3 0 0 

23.01.25 

24.01.25 

27.01.25 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cb6

a 

93 Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

 

1 
 

0 
 

0 

28.01.25  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cd9

0 

94 Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

29.01.25  

https://m.edsoo.ru/fa27c3d6
https://m.edsoo.ru/fa27c3d6
https://m.edsoo.ru/fa27c6ba
https://m.edsoo.ru/fa27c6ba
https://m.edsoo.ru/fa27ca02
https://m.edsoo.ru/fa27ca02
https://m.edsoo.ru/fa27cb6a
https://m.edsoo.ru/fa27cb6a
https://m.edsoo.ru/fa27cd90
https://m.edsoo.ru/fa27cd90


95 

96 

97 

98 

Одна и две буквы н в наречиях на 

-о (-е) 
4 0 0 

30.01.25 

31.01.25 

03.02.25 

04.02.25 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d08

8 

99 
Одна и две буквы н в наречиях на 

-о (-е). Практикум 
1 0 1 

05.02.25  

100 

101 

 

Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий 

2 0 0 
06.02.25 

07.02.25 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d

5a6 

https://m.edsoo.ru/fa27d088
https://m.edsoo.ru/fa27d088
https://m.edsoo.ru/fa27d5a6
https://m.edsoo.ru/fa27d5a6


 

102 
Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий. 

Практикум 

1 0 1 
10.02.25  

103 Буквы о и а на конце наречий 1 0 0 
11.02.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d83

a 

104 
Буквы о и а на конце наречий. 

Практикум 
1 0 1 

12.02.25  

105 

106 

107 

Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 
3 0 0 

13.02.25 

14.02.25 

17.02.25 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d9c

0 

108 
Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. Практикум 
1 0 1 

18.02.25  

109 Повторение темы «Наречие» 1 0 0 
19.02.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dc3

6 

110 
Слова категории состояния в 

системе частей речи 
1 0 0 

20.02.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27df1a 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

Слова категории состояния и 

наречия 
7 0 0 

21.02.25 

24.02.25 

25.02.25 

26.02.25 

27.02.25 

28.02.25 

03.03.25 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e26

2 

118 
Слова категории состояния и 

наречия.Практикум. 
1 0 0 

04.03.25  

119 
Служебные части речи в русском 

языке 
1 0 0 

05.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e5b

4 

https://m.edsoo.ru/fa27d83a
https://m.edsoo.ru/fa27d83a
https://m.edsoo.ru/fa27d9c0
https://m.edsoo.ru/fa27d9c0
https://m.edsoo.ru/fa27dc36
https://m.edsoo.ru/fa27dc36
https://m.edsoo.ru/fa27df1a
https://m.edsoo.ru/fa27e262
https://m.edsoo.ru/fa27e262
https://m.edsoo.ru/fa27e5b4
https://m.edsoo.ru/fa27e5b4


120 Предлог как часть речи 1 0 0 
06.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e86

6 

121 
Предлоги производные и 

непроизводные 
1 0 0 

07.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27edf2 

122 
Предлоги производные и 

непроизводные. Практикум 
1 0 1 

10.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ef3c 

123 Предлоги простые и составные 1 0 0 
11.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27eb0

e 

124 
Предлоги простые и составные. 

Практикум 
1 0 1 

12.03.25  

https://m.edsoo.ru/fa27e866
https://m.edsoo.ru/fa27e866
https://m.edsoo.ru/fa27edf2
https://m.edsoo.ru/fa27ef3c
https://m.edsoo.ru/fa27eb0e
https://m.edsoo.ru/fa27eb0e


 

125 Правописание предлогов 1 0 0 
13.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ec4

4 

126 
Правописание 

предлогов. Практикум 
1 0 1 

14.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f19e 

127 Употребление предлогов в речи 1 0 0 
17.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f45

0 

128 
Употребление предлогов в речи. 

Практикум 
1 0 1 

18.03.25  

129 Морфологический анализ предлога 1 0 0 
19.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f58

6 

130 Повторение темы «Предлог» 1 0 0 
20.03.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f6b

2 

131 
Повторение темы «Предлог». 

Практикум 
1 0 0 

21.03.25  

132 Союз как часть речи 1 0 0 
02.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f97

8 

133 Разряды союзов 1 0 0 
03.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27faa4 

134 Разряды союзов. Практикум 1 0 1 
04.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fbd

0 

135 Сочинительные союзы 1 0 0 
07.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fd6

0 

136 Подчинительные союзы 1 0 0 
08.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fe

82 

https://m.edsoo.ru/fa27ec44
https://m.edsoo.ru/fa27ec44
https://m.edsoo.ru/fa27f19e
https://m.edsoo.ru/fa27f450
https://m.edsoo.ru/fa27f450
https://m.edsoo.ru/fa27f586
https://m.edsoo.ru/fa27f586
https://m.edsoo.ru/fa27f6b2
https://m.edsoo.ru/fa27f6b2
https://m.edsoo.ru/fa27f978
https://m.edsoo.ru/fa27f978
https://m.edsoo.ru/fa27faa4
https://m.edsoo.ru/fa27fbd0
https://m.edsoo.ru/fa27fbd0
https://m.edsoo.ru/fa27fd60
https://m.edsoo.ru/fa27fd60
https://m.edsoo.ru/fa27fe82
https://m.edsoo.ru/fa27fe82


137 Правописание союзов 1 0 0 
09.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2803b

4 

138 Правописание союзов. Практикум 1 0 1 
10.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2804e

a 

https://m.edsoo.ru/fa2803b4
https://m.edsoo.ru/fa2803b4
https://m.edsoo.ru/fa2804ea
https://m.edsoo.ru/fa2804ea


 

139 Союзы и союзные слова 1 0 0 
11.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9431

0 

140 
Союзы в простых и сложных 

предложениях 
1 0 0 

14.04.25  

141 Морфологический анализ союза 1 0 0 
15.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa28063

4 

142 Повторение темы «Союз» 1 0 0 
16.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba948f

6 

143 
Повторение темы 

«Союз». Практикум 
1 0 1 

17.04.25  

144 Частица как часть речи 1 0 0 
18.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba94d6

a 

145 Разряды частиц 1 0 0 
21.04.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9510

c 

146 Разряды частиц. Практикум 1 0 1 
22.04.25  

147 

148 

Правописание частиц 2 0 0 
23.04.25 

24.04.25 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95a2

6 

149 

150 

Правописание частицы не 2 0 0 
25.04.25 

28.04.25 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9591

8 

151 
Правописание частицы 

не. Практикум 
1 0 1 

29.04.25  

152 

153 

Разграничение частиц не и ни 2 0 0 
30.04.25 

01.05.25 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9562

a 

https://m.edsoo.ru/fba94310
https://m.edsoo.ru/fba94310
https://m.edsoo.ru/fa280634
https://m.edsoo.ru/fa280634
https://m.edsoo.ru/fba948f6
https://m.edsoo.ru/fba948f6
https://m.edsoo.ru/fba94d6a
https://m.edsoo.ru/fba94d6a
https://m.edsoo.ru/fba9510c
https://m.edsoo.ru/fba9510c
https://m.edsoo.ru/fba95a26
https://m.edsoo.ru/fba95a26
https://m.edsoo.ru/fba95918
https://m.edsoo.ru/fba95918
https://m.edsoo.ru/fba9562a
https://m.edsoo.ru/fba9562a


154 
Разграничение частиц не и ни. 

Практикум 
1 0 1 

02.05.25 

05.05.25 

 

155 Морфологический анализ частицы 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95b3

e 

https://m.edsoo.ru/fba95b3e
https://m.edsoo.ru/fba95b3e


 

156 Повторение темы «Частица» 1 0 0 
06.05.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95d6

e 

157 
Повторение темы «Частица». 

Практикум 
1 0 1 

07.05.25 

08.05.25 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95e8

6 

158 
Повторение темы 

«Служебные части речи». 

Практикум 

1 0 1 
 

159 
Диктант по теме «Служебные части 

речи» 
1 1 0 

09.05.25 

12.05.25 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dd9

e 

160 Междометия и 

звукоподражательные слова в 

системе частей речи 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9612

e 

161 Междометия и 

звукоподражательные 

слова. Практикум 

 

1 

 

0 

 

1 

13.05.25 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9651

6 

162 
Морфологический 

анализ междометия 
1 0 0 

14.05.25  

163 Междометия и 

звукоподражательные слова 

в разговорной и 

художественной речи. 

Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

15.05.25  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9634

0 

164 Омонимия слов разных частей речи 1 0 0 
16.05.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9696

c 

165 
Омонимия слов разных частей 

речи. Практикум 
1 0 1 

19.05.25  

https://m.edsoo.ru/fba95d6e
https://m.edsoo.ru/fba95d6e
https://m.edsoo.ru/fba95e86
https://m.edsoo.ru/fba95e86
https://m.edsoo.ru/fa27dd9e
https://m.edsoo.ru/fa27dd9e
https://m.edsoo.ru/fba9612e
https://m.edsoo.ru/fba9612e
https://m.edsoo.ru/fba96516
https://m.edsoo.ru/fba96516
https://m.edsoo.ru/fba96340
https://m.edsoo.ru/fba96340
https://m.edsoo.ru/fba9696c
https://m.edsoo.ru/fba9696c


166 Всероссийская проверочная работа. 1 1 0 
20.05.25  

167 
Повторение. Разделы науки о 

русском языке. Текст и стили 

речи. Учебно-научная речь. 

1 0 0 
 

21.05.25 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97c0

e 

https://m.edsoo.ru/fba97c0e
https://m.edsoo.ru/fba97c0e


 

       

168 
Повторение. Фонетика. Графика. 

Лексикология и фразеология. 
1 0 0 

22.05.25 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9702

e 

169 
Повторение. Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология. 

1 0 0 
23.05.25  

170 
Повторение. 

Орфография. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 0 0 
26.05.25  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
170 7 36 

 

https://m.edsoo.ru/fba9702e
https://m.edsoo.ru/fba9702e


 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; дидактического материала коррекционно-

развивающего характера 

 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021. 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2020. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред.В.А. Горского. М.: 

Просвещение, 2010. 

5. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы лингвистики. 

 

8.Специфика коррекционной работы с учащимися с ОВЗ 

( 7 класс) 

Основной целью работы с детьми ОВЗ  является осуществление 

индивидуально- ориентированной педагогической

 помощи детям, 

испытывающим трудности в усвоении образовательных программ. 

Щадящий режим: - строгое соблюдение норм предельно допустимой нагрузки 

на ученика, соблюдение режима рационального питания и отдыха, снижение 

объема заданий, предусматривается дополнительный день отдыха 

(разгрузочный) в течение недели. Учитель изучает личность каждого ребенка, 

выявляет уровень и особенности развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально 

- личностной зрелости, уровня развития речи. Выявляет резервные 

возможности ребенка, разрабатывает рекомендации для дифференцированного 

подхода, выбирает оптимальную учебную нагрузку Готовит подробное 

заключение о состоянии развития и здоровья обучаемого для предоставления в 

ПМПК. 

 

Обучение организуется по учебникам массовых классов с учетом уровня 

школьников. 

 



Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

 

• Активизация познавательной деятельности учащихся. 

• Повышение уровня их умственного развития. 

• Нормализация учебной деятельности. 

• Коррекция недостатков эмоционально-личностного и 

социального развития. 

• Социально- трудовая адаптация. 

 

Создаются специальные условия обучения: 

 

• Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

• Дополнительные многократные упражнения для закрепления 

материала. 

 

• Более частое использование наглядных дидактических пособий и 

индивидуальных карточек. 

• Вариативные приемы обучения: 

• Поэлементная инструкция. 

• Планы - алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные), 

Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный) 

• Речевой образец , демонстрация действий. 

• Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений 

разной модальности), опора на ощущения разных модальностей, 

• Подбор по аналогии, подбор по противопоставлению, 

• Пиктограмма 

• Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 

• Совместные действия, • Имитационные действия, 

• Начало действия. 

• Описание и анализ ситуаций с исключение 1 детали (молния без грома), 

• Описание и анализ ситуаций, включающих прямо противоположные детали (это 

правда или нет, что зимою черен снег). 

• Разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого (рыба без 

воды). 

• Сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции 

(ручка и травинка), 

• Многократное усиление функции, 

• Создание проблемных ситуаций. 

• Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания, 

• Обращение к товарищу с вопросами, 

• Работа со словарями на время, 

• Сравнение (чем похожи и чем отличаются) 

• Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?) 



• Найди ошибку. 

• Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, 

заданий), 

• Группировка по общности признаков, 

• Исключение лишнего, 

• Кроссворды и ребусы, 

• Повтор инструкции 

• Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

• Создание ситуации успеха на занятии. 

• Динамическое наблюдение за каждым (2 раза в год). 

 

Введение дополнительных занятий индивидуальных и групповых занятий,

 развитие мыслительной деятельности, закрепление 



поставленных логопедом звуков, обогащение и систематизация словаря, 

подготовка к восприятию трудных тем, ликвидация пробелов 

предшествующего обучения). 

 

Коррекционно - развивающий учебно - воспитательный процесс строится в 

соответствии со следующими основными положениями: 

 

• пребывание ребенка в комфортном психологическом режиме с оптимальной 

наполняемостью класса (для реализации принципа дифференцированного и 

индивидуального обучения на всех этапах урока). 

• Коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с 

общеобразовательными задачами ставятся коррекционные. 

• Комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учителя,

 психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога. 

Индивидуальные пакеты учебно- методического оснащения, 

поддерживающие мотивацию успеха. 

• Формирование навыков самооценки и самоконтроля как на 

начальной, так и на основной ступенях обучения. 

 

Принципы построения содержания учебного материала: 

 

• усиление роли практической направленности изучаемого материала 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений -опора на 

жизненный опыт ребенка 

 

- опора на внутренние связи в содержании изучаемого предмета и между предметами -

соблюдение в определении объема изучаемого материла принципа необходимости и 

достаточности 

 

Виды помощи. 

 

• По форме - фронтальную - направленную ко всему классу, и индивидуально 

направленную (конкретному ученику). „ 

• По характеру: направляющую, стимулирующую и обучающую. 

• вид - стимулирующая - Используется, когда ребенок не включается в работу 

после получения задания или когда работа завершена, но выполнена неверно. В первом 

случае учитель сам подходит к ребенку и помогает ему мобилизовать себя, нацелить на 

решение задачи (ободряет, успокаивает, вселяет уверенность, спрашивает, понял ли 

задание, если нет 

- то разъясняет его). Во втором случае учитель указывает на наличие ошибки и 

необходимость проверки решения. Доза помощи различна в зависимости от 

возможностей ребенка. 

• вид - направляющая помощь. - Используется, когда у ребенка возникают 

затруднения в определении средств, способов действий, в 



планировании - в определении первого шага и последующих действиях. Эти 

затруднения могут быть обнаружены в процессе работы, если ученик спрашивает 

учителя. И после окончания работы, когда выясняется неправильное решение. Учитель 

косвенно или прямо обращает внимание ребенка на правильный путь, таблицу, 

наглядную опору, аналогичный пример решения в другой задаче, образец разных 

вариантов решений на выбор или помогает составить план действий, начать первый 

шаг решения. 

• вид - обучающая помощь - Используют, когда другие виды помощи не 

помогают. Непосредственно показывают, как делать, что и в какой 

последовательности, чтобы решить задачу. Любой вид помощи фиксируется. 
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