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Достижение данной программы предусматривает решение следующих основных задач:  

1. Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ОВЗ  в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

2. Достижение планируемых результатов освоения АООП обучающихся с ОВЗ по 

программам основного общего образования с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

3. Создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ;  

4. Минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ для освоения ими  АООП обучающихся с ОВЗ по программам 

основного общего образования с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

5. Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

6. Выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; 

7. Создание системы условий реализации АООП ООО в школе в соответствии с 

требованиями Стандарта, развитие внутришкольной социальной среды. 

      В основу реализации программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы, осуществление которых предполагает: 

1. признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

2. признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

3. развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

4. разработку содержания и технологий образования обучающихся с ОВЗ, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

5. ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной 

результат получения образования; 

6. реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

7. разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 
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      Дифференцированный подход к реализации АООП для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МОУ «Мшинская СОШ»  предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловило необходимость создания 

индивидуальных адаптированных образовательных программ, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  

     Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

     Деятельностный подход к реализации АООП ОВЗ  «Мшинская  СОШ» основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их 

компенсации. Понятие ―задержка психического развития‖ (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям  с минимальными органическими или  функциональными 

повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение  программой массовой школы. 

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний об  

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку при обучении в школе. Успешность овладения знаниями, учебными умениями и 

навыками заметно снижается при переходе учеников из начальной школы в V класс и 

обучении в V—IX классах. Постоянно усложняющийся учебный материал, его 

насыщенность теоретическими разделами, большой объем представляют значительные 

трудности для детей с 3ПР, которые, как известно, отличаются сниженной познавательной 

активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и 

другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и 

воспитания. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в V—IX классах для 

детей с ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных программ при сохранении 

общего цензового объема содержания обучения. Получение образования является также 

неотъемлемым условием эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. К данной категории относятся школьники, имеющие различные  ограничения в 

здоровье, и в связи с  этим  нуждающиеся  в специальном (коррекционном) образовании.  
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Учащийся с ограниченными возможностями здоровья не может получить качественного 

образования в системе специального образования, изолированной от общества, от всей 

системы образования. Поэтому актуальным на сегодняшний день становится включение 

ребенка с ОВЗ в общеобразовательную среду.  

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования, обучающийся с задержкой психического развития  получает образование к 

моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные сроки, 

которые определяются Стандартом.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

Для решения этой проблемы необходимо обеспечить доступность образования через 

возможность выбора содержания обучения, его форм,  т.е. через организацию обучения по 

индивидуальной образовательной программе.  Индивидуальная образовательная 

программа является программой образовательной деятельности учащегося, 

составленной на основе его образовательных и профессиональных интересов, уровня 

успеваемости, предшествующих результатов обучения, состояния здоровья,  и 

фиксирующей образовательные цели и результаты. ИОП способствует формированию 

у учащегося навыков планирования своей деятельности, выбора средств достижения 

цели, способности брать на себя ответственность за последствия деятельности, 

коррекции нарушений развития.  

Миссия индивидуальной образовательной программы состоит:  
-в предоставлении возможности учащемуся развиваться в своем персональном темпе, исходя 

из собственных образовательных способностей и интересов;   

-в определении цели и задач образования учащегося с ОВЗ независимо от состояния 

здоровья, наличия физических недостатков;  

-в отборе содержания образования, форм и способов образовательной деятельности, 

построении графика образовательного процесса;  

-в осуществлении профессионального самоопределения  Учащегося и выборе им 

дальнейшего жизненного пути, в расширении возможностей социализации;   

-в реализации коррекционной медико-психолого-педагогической помощи учащемуся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей его психофизического 

развития. Изучив особенности развития детей с ОВЗ посредством бесед с учениками, 

родителями, заключения ПМПК, на каждого ученика составляются характеристики, 

определяются цели и задачи развития ученика, которые отражаются в индивидуальной карте 

развития ребенка. Индивидуальная карта развития составляется с учетом рекомендаций 

узких специалистов, на основе изучения заключения ПМПК.   Индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка с ОВЗ отражается в календарно – тематическом 

планировании (указываются темы, которые изучаются в ознакомительной форме, и темы, 

которые не изучаются), поурочном планировании (указывается коррекционно-развивающая 

цель; заносятся блоки индивидуальных заданий; разноуровневое домашнее задание, которое 

фиксируется в классном журнале). Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель 

должна четко ориентировать учителя на развитие психических процессов, эмоционально-

волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков 

специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть 

предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, которые 

будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно развивающей цели 

предполагает включение в урок специальных коррекционно развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер и пр.  

Целевое назначение. Создание оптимальных условий для усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания образования на всех ступенях 
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образования в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Освоение учащимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам, 

формирование метапредметных понятий в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта для детей с ОВЗ.  Формирование общей культуры, духовно – 

нравственного развития личности учащегося, их адаптации к жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Задачи для реализации адаптированной  общеобразовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными возможностями  здоровья: 

- Создать оптимальные психолого-педагогические условия для  получения учащимися 

основного общего образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 

-создать условия для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, коррекции 

познавательной сферы; 

-сформировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

-сформировать трудолюбие, настойчивость в достижении результата, способность к 

преодолению трудностей, развивать  позитивную самооценку;  

-сформировать готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-сформировать потребности здорового образа жизни. 

Формы обучения: -  по индивидуальной программе, с использованием надомной  формы 

обучения. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник научится:  
 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;  
 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 

материала;  
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
определенной функциональной разновидности языка;  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка (стилю);  

 проводить фонетический, орфоэпический, звукобуквенный 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, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; использовать знание алфавита при поиске информации;  
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 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;  
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа;  
 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав;  
 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;  
 проводить лексический анализ слова;  
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные части 

речи и их формы; анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи; проводить морфологический анализ слова; опознавать основные единицы 
синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); находить грамматическую основу 
предложения;  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 
и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, 
распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 проводить синтаксический анализ; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова;  
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; использовать орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата;  
 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  
 опознавать основные выразительные средства языка; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников;  
 писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, доверенности, 

резюме;  
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
 планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  
 определятьпонятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда;  
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  
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 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

 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. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 
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- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитан- ному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
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поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  
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Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 
Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся 
лингвисты: М. В. Ломоносов. 

 

РЕЧЬ  
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 
Речевая ситуация - условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 
мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 
диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  
Т е к с т как продукт речевой деятельности - речевое произведение. Основные признаки 
текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 
законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 
план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 
Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.  
С т и л и р е ч и ,  понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная  
и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 
художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой 
используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные 
языковые средства).  
Т и п ы р е ч и : повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 
изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 
оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 
«нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУ- 

ЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности.  
Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 
непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор 
слова.  
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 
безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 
Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения 
графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.  
Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и строчные буквы. 

Буква ѐ и еѐ обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и 

использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 
 

 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, рщ; раз- 

делительных ъ-ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн су- 

ществительных и глаголов. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

 
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  
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Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; 
смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. 
Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь 
морфемики и орфографии. 

 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.  
Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
(ВВОДНЫЙ КУРС)  
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.  
Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 
высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 
предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в 
предложении. Логическое ударение.  
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.  
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство.  
Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 
падеже.  
Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). За- 

пятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении.  
Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и 
сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 
союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др.  
Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой ре- 

чи. Диалог и его оформление на письме.  
Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский.  
Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 
интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 
Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами.  
Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 
конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

 
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ Предмет изучения лексики. 
 
Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения 
слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, 
однокоренных слов.  
Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарѐм и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.  
Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 
слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.  
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Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования 
слов: приставочный, суффиксальный, сложение.  
Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 
Словообразовательная модель как схема построения слов определѐнной части речи, 
имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 
типичным моделям.  
Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. 
Буквы о-ѐ после шипящих в корне. Буквы и-ы после ц в разных частях слов. 
Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 
(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова.  
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.  
Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 
лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской.  
Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение 
за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в 
переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); 
диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция 
лексического повтора. 

 
МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ГЛАГОЛ 
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 
предложении. Начальная форма (инфинитив).  
Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление).  
Виды глаголов. Корни с чередованием и-е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 
правописание.  
Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных 
личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 
наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, 
образование, правописание.  
Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  
Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 
типов.  
Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 
произношение отдельных глагольных форм. 
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 
вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 
художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном 
значении.  
Текстовая функция видовременных форм. 

 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн 
существительных.  
Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и 
раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 
одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления 
прописной буквы при написании имѐн существительных.  
Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 
существительных.  
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Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 
или только множественного числа.  
Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 
существительные.  
Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.  
Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, 
кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых 
существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).  
Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа 
грузин, бурят и др.  
Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 
правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 
терминов русского языка.  
Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части». 

 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн 
прилагательных.  
Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 
притяжательные.  
Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имѐн 
прилагательных с основой на шипящий.  
Степени сравнения имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 
Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных.  
Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.  
Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 
прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный 
(бескрайный - бескрайний, искренно - искренне); правильное образование и произношение 
форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 
Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном тексте. Эпи-
теты. Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в переносном зна-
чении. 

 

6 КЛАСС 
      
 
Содержание программы 
Русский язык – один из развитых языков мира 
Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи.   
Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 
Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и 
сложном предложении. Прямая речь, диалог. 
Развитие речи 
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой 
стиль. 
Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе 
орфограммы, пунктограммы. 
Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 
определять тему и основную мысль текста, его стиль. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с грамматическим заданием. 
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Лексика и фразеология. Культура речи   
Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 
Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие 
слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные 
слова. Понятие о фразеологизмах. 
Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. 
Описание помещения. 
Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, профессиональные слова; 
устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; эмоционально-
окрашенные слова; фразеологизмы. 
Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; определять лексическую 
принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим значением; сжато 
излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию помещения. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; сжатое обучающее и контрольное изложение. 
Словообразование и орфография. Культура речи   
Повторение пройденного по словообразованию в V классе. 
Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 
чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных в 
приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на согласные. 
Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова. 
Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 
Развитие речи 
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 
Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; 
орфограммы, связанные с морфемикой. 
Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные 
написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами 
прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательными 
словарями; составлять сложный план; писать сочинение по картине. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; сочинение по 
картине; контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. Культура речи  24 ч. (20+4) 
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологические 
признаки существительного. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые 
существительные (ознакомление). Род несклоняемых существительных. Существительные 
общего рода. Образование существительных. 
НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после 
шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 
Развитие речи 
Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание 
помещения по личным впечатлениям. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы 
образования существительных; правописание не с существительными и суффиксов 
существительных. 
Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 
речи; производить морфологический разбор  существительного; создавать тексты типа 
описания. 
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Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; контрольные 
диктанты с грамматическим заданием. 
Имя  прилагательное. Культура речи. 
Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические признаки 
прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные 
прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных; 
образование степеней сравнения. 
НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на 
письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. 
Описание картины. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы 
образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов 
прилагательных; правописание сложных прилагательных. 
Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 
речи; производить морфологический разбор прилагательного; создавать тексты типа описания. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине;  выборочное изложение; 
контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Имя   числительное. Культура речи. 
Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. Синтаксическая 
роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные и порядковые. 
Числительные простые и составные. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 
Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы образования 
числительных; правописание числительных. 
Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей речи;  
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 
морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 
речи; производить морфологический разбор прилагательного; писать выборочное изложение, 
публично выступать. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ;  сжатое изложение; контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
Местоимение. Культура речи. 
Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая роль 
местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Раздельное 
написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после 
предлогов. Образование неопределѐнных местоимений. Дефис в неопределенных 
местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 
в отрицательных местоимениях. 
Глагол. Культура речи.   
Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонение. 
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Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  глаголов  
повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование 
глаголов. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Развитие речи. 
Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по 
рисункам. Рассказ на основе услышанного. 
Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы образования  
глагола ; правописание  суффиксов глаголов. 
Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться 
орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом 
принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 
морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; 
анализ промежуточных практических работ; изложение с элементами сочинения; сочинение-
рассказ  на основе услышанного, контрольное сочинение-рассказ; контрольные диктанты с 
грамматическим заданием. 
Повторение изученного в  6 классе. 
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 
разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
Обучающиеся должны знать: изученные в 5 классе теоретические сведения по лингвистике, 
орфограммы, пунктограммы. 
Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 
определять тему и основную мысль текста, его стиль; писать изложения (выборочные, с 
элементами сочинения) и сочинения различных видов (по картине, рассказы, на основе 
услышанного).  

. 

 

 

7 КЛАСС 

 

Содержание тем КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5 – 6 классах.  Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Словообразование и орфография. Морфология и орфография.  

Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Составление диалогов. 

Публицистический стиль.  

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные 

и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный 

оборот; выделение запятыми причастного оборота.  Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени Не с причастиями. 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна 

буква н в кратких причастиях.  

     Уметь правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом.  

Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 
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одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями.  

Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях 

на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий.  

Уметь правильно ставить ударение в наречиях, использовать в речи наречия-синонимы и 

антонимы.  

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

Служебные части речи.      

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, 

ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.  

Уметь правильно употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, пользоваться в речи 

предлогами-синонимами.  

Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания 

союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

 Уметь пользоваться в речи союзами-синонимами.  

Употребление союзов в художественной речи.  Сочинение-рассуждение о книге.  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

 Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами.  

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как часть речи. Синтаксическая 

роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях.  

 Уметь выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах.   

 Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  

Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

   
 

8 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковносла 

вянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

 
РЕЧЬ  
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Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  
8. а н р ы п у б л и ц и с т и к и : репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 
Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 
особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 
средства.  
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 
(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 
культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея).  
Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 
человеке).  
Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 
примирить? ». 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы 
связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 
словосочетания.  
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 
цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 
порядок слов.  
Интонация простого предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как 
средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 
восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 
оттенки значения.  
Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной 
связи: управлением и согласованием.  
Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приѐмы, 
повышающие выразительность речи. 

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 
тире между подлежащим и сказуемым.  
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 
(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 
сравнительными оборотами.  
Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 
сложносокращѐнными словами.  
Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 
средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи 
предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как 
средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 
Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 
сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). Особенности 
интонации простого односоставного предложения. 
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Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 
Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений. 

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 
предложения.  
Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 
диалоге) и в книжной речи. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов  
и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 
предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 
членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами.  
Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не  только...,  но  и...; 

как..., так и....  
Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 
разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 
союзами) как средство выразительности речи. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИ- 

ЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  
Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 
словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 
междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и 
предложениями.  
Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, 
использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 
книжного характера в разговорной речи.  
Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 
текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.  
Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 
средство связи предложений в тексте. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 
Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 
уточняющими членами.  
Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 
обстоятельствами.  
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых 
с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 
обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 
сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 
средство связи предложений в тексте. 

 
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 
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Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

9 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ  
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

 

РЕЧЬ  
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  
Ст и л и  р е ч и . Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 
художественного произведения.  
Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и :  эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строе-  
ния: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  
Д е л о в ы е б у м а г и : заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 
форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 -8 

КЛАССАХ  
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 
предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 
Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, 
бессоюзные.  
Выдающиеся лингвисты: Д.Н. Овсянико-Куликовский. 

 
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и 
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 
отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Запятая между частями 
сложносочинѐнного предложения.  
Интонация сложносочинѐнного предложения.  
Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными союзами. 
Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых 
предложениСЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Строение сложноподчиненнного предложения: главное и придаточное предложения в его 
составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 
сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 
(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 
сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному.  
Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями.  
Интонация сложноподчиненного предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня.  
Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 
союзных предложений.  
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Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 
сложноподчинѐнного и простого предложений. Наблюдение за использованием 
сложноподчинѐнных предложений разного вида в разных типах речи. 

 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.  
Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 
простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 
нѐм. Период.  
Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

 

Тематическое планирование 

5 класс - 136 часов (в неделю – 4 часа) 

№  

п\п 

Разделы, темы  Количество часов 

1. Количество тем 7 

2. Объем часов на прохождение всех тем 136 

3. Объем часов на прохождение каждой темы  

3.1 Повторение изученного в начальной школе. 20 

3.2 Синтаксис и пунктуация. 32 

3.3 Фонетика. Орфоэпия. 13 

3.4 Лексика 8 

3.5 Морфемика 16 

3.6 Морфология 47 

3.7 Повторение изученного 9 

4. ВСЕГО 136 

 

Тематическое планирование 
6 класс - 136 часов (в неделю - 4 часа) 

№  

п\п 

Разделы, темы  Количество часов 

1. Количество тем 7 

2. Объем часов на прохождение всех тем 136 

3. Объем часов на прохождение каждой темы  

3.1 Русский язык – один из развитых языков мира 2 

3.2 Повторение изученного в 5 классе. 11 

 Текст 2 

3.3 Лексика и фразеология. Культура речи. 10 

3.4 Словообразование. Орфография. Культура речи 19 

3.5 Имя существительное 14 
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3.6 Имя прилагательное 21 

3.7 Имя числительное 12 

3.8 Местоимение 21 

3.9 Глагол 19 

3.10. Повторение изученного в 6 классе 5 

4. ВСЕГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
7 класс - 136 часов (в неделю - 4 часа) 

№  

п\п 

Разделы, темы  Количество часов 

1. Количество тем 9 

2. Объем часов на прохождение всех тем 136 

3. Объем часов на прохождение каждой темы  

3.1 О языке. 2 

3.2 Повторение изученного в 5-6 классах. 32 

3.3 Морфология и синтаксис. 7 

3.4 Стили речи. 7 

3.5 Наречие. Слова категории состояния. 39 

3.6 Служебные части речи. 20 

3.7 Текст. 21 

3.8. Междометия и звукоподражательные слова. 3 

3.9. Обобщающее повторение и контроль. 5 

4. ВСЕГО 136 

 

Тематическое планирование 
8 класс - 102 часа (в неделю - 3 часа) 

№  

п\п 

Разделы, темы  Количество часов 

1. Количество тем 4 

2. Объем часов на прохождение всех тем 102 

3. Объем часов на прохождение каждой темы  

3.1 Вводный урок. О языке. 1 

3.2 Речь. 14 

3.3 Язык. Правописание. Культура речи. 10 

3.4 Синтаксис и пунктуация. 76 

3.4.1 Словосочетание и предложение. 5 

3.4.2 Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

12 



 

 2

3.4.3 Односоставные простые предложения. 9 

3.4.4 Неполные предложения. 3 

3.4.5 Предложения с однородными членами. 12 

3.4.6 Предложения с обращениями, вводными 

словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями 

11 

3.4.7 Предложения с обособленными членами 

предложения. 

16 

3.4.8 Прямая и косвенная речь. 8 

4 Повторение. 1 

5. ВСЕГО 102 

 

 

Тематическое планирование 
9 класс - 66 часов (в неделю - 2 часа) 

№  

п\п 

Разделы, темы  Количество часов 

1. Количество тем  8  

2. Объем часов на прохождение всех тем 66 

3. Объем часов на прохождение каждой темы  

3.1 О языке. 1 

3.2 Повторение изученного в 5-8 классах. 8 

3.3 Синтаксис сложного предложения. Пунктуация. 4 

3.4 Сложносочиненное предложение. 7 

3.5 Сложноподчиненное предложение. 25 

3.6 Бессоюзное сложное предложение. 7 

3.7 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

6 

4 Повторение. 6 

5. ВСЕГО 66 

 

2. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ 

 

2.1.  Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам 

обучающихся не имеющих таких ограничений.  

 

2.2.  При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных 

образовательных программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень 

возможностей каждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и 

структуры   дефекта, согласно которому  использовать определѐнные критерии оценивания 

знаний по предметам и успешности его продвижения.   

1-й уровень: 

      Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную программу. Они 

обучаются в соответствии адаптированной программы, понимают фронтальное объяснение 

учителя, способны самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность.    

2-й уровень:  

     Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, не способные 

освоить программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости от степени 
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выраженности дефекта и потенциальных возможностей, под контролем и с помощью 

взрослого в сопряжѐнном режиме на самом низком уровне.  Продвижение обучающегося 

отслеживается относительно самого ребѐнка.  

2.3. Оценка обучающихся 5-9-х классов школы по всем учебным предметам, осуществляется  

по пятибалльной системе (с измененной шкалой   оценивания) по каждому предмету: 

        «5» - отлично,  

        «4» - хорошо,  

        «3» - удовлетворительно,  

       «2 и 1»  - неудовлетворительно. Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно 

выполненные задания, педагогом в устной форме, а также в дневник, как  метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка.  

2.4. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну письменную 

контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не рекомендуется 

проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, первый 

и последний дни недели. 

2.5. В школе проверяются и оцениваются все письменные работы. При оценке знаний, 

умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального 

развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем потенциальных возможностей можно предлагать  более легкие варианты заданий. 

При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством 

моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество 

записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и 

одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).  

2.7. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

- за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

отметкой; 

-  основанием для выставления итоговой оценки знаний служат  результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой 

ученика; 

- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход  к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и 

объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы каждым 

учеником; 

2.8. Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную и 

количественную. 

- Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать 

в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д.  

- Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с 

его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с 

нормативными критериями.  

- Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития и обученности каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

 

2.9. Положение о системе оценивания детей с ОВЗ,  после рассмотрения его на 

педагогическом совете, утверждается и вводится в действие приказом директора школы. 

Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке.    

   

3. Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений обучающихся 
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3.1.   Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся с ОВЗ. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 - полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 

3.2. Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает 

аграмматизмы в речи.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.        

Оценка «2 и 1» может выставляться в дневник, может выставляться в устной форме как  

метод воспитательного воздействия на ребѐнка.  

Оценка «2 и 1»не ставится в журнал. 

 

3.3.    При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует 

руководствоваться следующими нормами: 

V - IX  классы 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 -  оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

-  оценка «3» ставится  за работу с четырьмя- шестью ошибками; 

- оценка «2 и 1»может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка.  

 

3.3.1.   В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической 

ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются.   

За одну ошибку в диктанте считается:  

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи»  дважды написано 

на конце  «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

 

3.3.2. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке.  

3.3.3. При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений,   

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у детей. 
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3.3.4.   При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2  исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий; 

Оценка «2 и 1»не ставится. 

3.3.5.  В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, 

но и в предыдущих. 

3.3.6. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды 

контрольных работ во 2-м -9-х классах - списывание и диктанты. 

3.3.7. Текст  диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще 

не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, 

выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 

понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на 

каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от 

числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 Примерный объем текстов контрольных работ:  

5 класс -  45-50 слов, 

6-7 класс – 65-70 слов,  

8-9 класс  – 75-80 слов. 

 

3.4. Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во внимание 

успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения.  

3.4.1. Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса.  

3.4.2. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. 

3.4.3. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 

Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе 

фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть 

более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

3.4.4. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты. 

 

 

Нормативы техники чтения  (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 

 

Таблица №1  
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Класс 1 уровень 

(без нарушения 

произношения) 

слов/мин 

2 уровень 

(незначительные 

речевые 

нарушения) 

слов/мин 

3 уровень 

(выраженные  

нарушения речи,  

отсутствие речи) 

5 45- 60  40-50 Проводится с учетом 

индивидуальных особенностей 

и потенциальных 

возможностей обучающегося, 

отслеживается динамика 

относительно самого ребѐнка 

(учитываются буквы, слоги, 

отдельные слова) 

6 60 - 65  55-60 

7 70 - 80  60-70 

8 80 - 90  70-80 

9 90 -100  80-90 

 

3.4.5. В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения 

заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин 

испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

V—IX классы: 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло (согласно индивидуальному 

темпу чтения), выразительно с соблюдением норм литературного произношения; способен 

выделить с незначительной помощью учителя основную мысль произведения или части 

рассказа; делить текст на части и озаглавливать их; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает по плану 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

Оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, выразительно, бегло 

(согласно индивидуальному темпу чтения); допускает одну-две ошибки при чтении, 

допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа; на-

зывает главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; допускает незначительные неточности в ответах на вопросы и при передаче 

содержания; 

 Оценка «3» ставится ученику, если он читает по слогам, недостаточно правильно, 

выразительно;  допускает ошибки при чтении, не соблюдает паузы, знаки препинания, 

допускает ошибки в постановке логических ударений; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа только с помощью учителя; затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, характеризовать их  поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение воспроизведения.   

Оценка «2 и 1» не ставится. 

 

3.5. Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 

оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, 

набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу 

 

. Максимальный (самый высокий) уровень  85 – 100 % «5» 

Повышенный (функциональный) уровень  84 – 70 % «4» 

Базовый (средний) уровень  50 – 69 % «3» 
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Формальный (ниже среднего) уровень  30 – 49 % «2» 

 

4. Оценка продвижения обучающихся со сложным дефектом и комплексными 

нарушениями в развитии. 
 

4.1.  Обучение детей с умеренной степенью умственной отсталости, сложным дефектом 

делится на несколько образовательных этапов, целью каждого из которых является переход 

от достигнутого ребенком успеха к тому, что ещѐ предстоит ему освоить.  

4.2.   Наиболее значимыми этапами являются: 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с ним); 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 

Действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 

Действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (изображения или 

вербально); 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

4.3. Норма оценивания при освоении обучающимся адаптированных образовательных 

программ (относится только к категории обучающихся 2 уровня): 

        Оценка «1», «2» – не ставится.  

        Оценка «3» - выполнение задания в сопряжѐнном режиме, хотя  не наблюдается стойких 

позитивных изменений (динамика нестабильная, неравномерная) 

        Оценка «4»   – частичное, избирательное  усвоение  материала. 

        Оценка «5» – способность самостоятельно по образцу выполнять задания.  

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ 

 

5.1. Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной ее части 

или всего объема, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся с ОВЗ, 

проводимой в форме, установленной образовательным учреждением. 

5.2. Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных технологий 

и календарно-тематического планирования. 

5.3. Промежуточная аттестация проводится во 5-х – 9-х классах школы,  в конце каждого 

учебного года учителями, в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

 

6. Итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ 

 

6.1. Государственная (итоговая) аттестация детей с ограниченными возможностями 

здоровья  проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья,  и в условиях, отвечающих психофизическим особенностям и 

состоянию здоровья выпускников в соответствии с федеральным законодательством.  

 


