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                                                                                                 I. Пояснительная записка 

             Адаптированная рабочая программа (далее Программа) по учебному предмету «Русский язык» адресована обучающимся с задержкой психического развития, 

получающим цензовое образование.  Программа разработана на основе: 

- ФГОС ООО; 

- Концепции преподавания предметной области «Русский язык» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

- Примерной рабочей программы по курсу «Русский язык» основного общего образования для организаций общего образования, вошедшей в Государственный реестр 

образовательных программ под авторством М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.;  

- Рабочей программы воспитания основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ п. 6 ст.28 (ред. 01.07.2020г.);  

- АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

- Примерной рабочей программы основного общего образования. Русский язык. 5-9 классы, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Протокол 3/21 от 27.09.2021 (М., Министерство Просвещения РФ, ИСРО РАО, 2021) 

Предметной линии учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других.  

- 5 – 9 классы: пособии для учителей общеобразовательных учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2011г.  

- ориентирована  на учебник: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  – М.: 

Просвещение, 2017 г.  

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с задержкой психического развития максимально приближены к задачам, поставленным перед 

общеобразовательной школой, и учитывают специфические особенности учеников. Курс русского языка направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

– воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
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– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

         –  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. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования 

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

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит 

социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их 

продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) 

предъявляет к обучающемуся с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления 

контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у обучающегося происходит качественное 

преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

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

усложнение используемых коммуникативных средств и способов организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном 

развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у обучающегося с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение 

характера, способа общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у обучающихся с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. 

У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается 

слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  
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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 ЗПР является одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным 

состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков обучающихся с ЗПР в подростковом возрасте 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 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.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений, включающих установление причинно-

следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. Обучающийся с ЗПР затрудняется 

обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов 

и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение понятию на основе оперирования существенными и 

второстепенными признаками. 
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Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР в подростковом возрасте характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не 

могут спланировать свои действия и рассказать о них, дать 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 запозданием, им сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в 

различных частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

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

запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают 

трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне 

редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не всегда подходят. 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 обучащихся с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок сопровождается большим количеством 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 обучающиеся допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
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Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 

регуляция все еще остается незрелой. Обучающиеся 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. Обучающимся 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 регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей 

помощи, а иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У 

обучающихся с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое 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 выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической 

позиции личности, трудности формирования образа «Я». Обучающимся 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 социума, обучающиеся с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 

требований. 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 обучающихся с ЗПР подросткового возраста 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, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР 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 
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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 обучающихся 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. Обучающиеся 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: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется 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 обучающихся с ЗПР 

характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше 

внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины 

ошибок. 

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

действиям и ошибкам.  

Работоспособность обучающихся 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 сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, обучающиеся с ЗПР могут 

оставаться работоспособными до конца урока. 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 обучающегося. 

Особенности освоение учебного материала связаны у обучающихся с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 
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Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Обучающиеся с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем.  

Обучающимся с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение 

понимания 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, применения известного способа решения в новых условиях или одновременно 

использования двух и более простых алгоритмов. 

Таким образом, обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать комплексную психолого-педагогическую помощь, включающую индивидуальный подход учителя при 

обучении. При условии своевременности и правильности подобной помощи недостатки познавательной деятельности и школьная неуспеваемость могут постепенно 

преодолеваться и в последующем такой ребёнок сможет удовлетворительно учиться по программе массовой школы. 

Виды деятельности обучающихся с задержкой психического развития, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение  

содержания предмета «Русский язык» 

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

 Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР:  

 опора на алгоритм;  

 «пошаговость» в изучении материала;  

 использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы).  

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению 

тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, 

обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 

новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в 

речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

. Общая характеристика учебного предмета 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
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воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения других школьных дисциплин, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

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. 

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у учащихся недостатков, и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающихся 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. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений 

и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  
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развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательные, практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

– формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке; 

– развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

 – формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 – овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

– обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: 

 – воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

 – развитие их логического мышления; 

 – обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 – формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проведена коррекция программы.  

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих 

форм глагола вызывает трудности у обучающихся с ЗПР. Поэтому наибольшие изменения программы связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие».  



 11 

Соответствующие темы разделов «Морфология и орфография» предваряются устными упражнениями в использовании союзов для связи однородных членов 

предложения, для соединения простых предложений в сложные; устными и письменными упражнениями по составлению предложений, выражающих ужас, удивление, 

радость, испуг и т. д. с междометиями.  

Ознакомительно изучаются темы: 

 Причастие — особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль);  

 Действительные и страдательные причастия». 

 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.  

Практически (без терминологии) изучаются темы:  

 Образование действительных и страдательных причастий,  

 Правописание гласных в суффиксах причастий;  

 Степени сравнения наречий;  

 Формообразующие, отрицательные и модальные частицы; 

 Различениие на письме частиц не и ни.  

Факультативно (с наиболее сильными учащимися) темы:  

 Понятие о причастном и деепричастном оборотах,  

 Знаки препинания при причастном и деепричастном оборотах, умение строить предложение с причастным или деепричастным оборотами; 

 Гласные перед нн и н в причастиях.  

Основное внимание отводится формированию орфографической грамотности при изучении тем «Наречие», «Предлоги», «Частицы», «Союзы». В связи с этим 

производится корректировка часов за счёт уроков обобщающего характера в темах «Наречие», «Союз», «Частица», что не повлияет на полноту изучения нового 

материала.  

Раздел «Развитие речи» дополняется работой по составлению сложного плана. 
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. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

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

Количество часов по учебному плану: всего 68 часов в год, 34 недель, в неделю 2 часа. 

 Срок реализации программы: 2024-2025 учебный год (1 год) 

 

V.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

– формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

– развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

V.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета «Русский язык» 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность 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.). 
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Коммуникативные: 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

 владение различными видами монолога и 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; 

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

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Познавательные: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания» стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 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 разной степенью свернутости. 

Предметные результаты.  
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В результате освоения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР развивают представления о знаковой системе языка, формируют ценностное 

отношение к русскому языку как части русской культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

обогащают словарный запас, развивают культуру владения русским литературным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; формируют систему знаний о русском языке, о его уровнях и единицах; осваивают базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и стилей речи. 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов (при необходимости опираясь на план, алгоритм) различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка (при необходимости с опорой на план/ перечень вопросов); 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета (с опорой на собственный опыт и 

полученные знания); 

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

 анализировать текст с опорой на алгоритм с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова по алгоритму; 

 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 наиболее частотными; 
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы по алгоритму 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 по алгоритму; 

 проводить лексический анализ слова по алгоритму; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов с опорой на образец (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

 проводить морфологический анализ слова по алгоритму; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

 анализировать по алгоритму различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения по алгоритму; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Речь и речевое общение 

Ученик научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения, при 

необходимости в специально смоделированных; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
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 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств, при необходимости с помощью учителя. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения (с опорой на алгоритм)  учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной 

форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме (при необходимости с опорой на план) в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (при необходимости с помощью учителя); 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (при необходимости с помощью учителя). 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных 

условий общения (при необходимости с помощью учителя); 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение 

на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению (при необходимости с помощью учителя); 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста (при 

необходимости с помощью учителя/ предложенного алгоритма). 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 иметь представление о различиях текстов разговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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 различать и анализировать (при необходимости с помощью учителя/ предложенного алгоритма) тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности (при необходимости с помощью учителя/ предложенного алгоритма); 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 иметь представление об основных социальных функциях русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия (при необходимости с помощью учителя); 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова (при необходимости с опорой на алгоритм); 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова (при необходимости с опорой на алгоритм); 

 различать изученные способы словообразования; 
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 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова (при необходимости с опорой на алгоритм), характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты (наиболее частотные); 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов (при необходимости с опорой на образец), построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

 иметь представление о явлениях грамматической омонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать ее в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять (при необходимости с помощью учителя) единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры (при необходимости с опорой на образец), которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Русский язык» 

Предметные результаты по итогам третьего года (7 класс) изучения учебного предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о русском языке как развивающемся явлении, о взаимосвязи языка, культуры и истории народа 

 иметь представление об основных морфологических нормах современного русского литературного языка, применять нормы современного русского 

литературного языка; использовать грамматические словари и справочники в речевой практике;  

 иметь представление о тексте как речевом произведении, выявлять по алгоритму его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические, различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» 

(научный, публицистический, официально-деловой), «язык художественной литературы»; характеризовать по образцу особенности публицистического стиля речи 

(в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы его построения, 

особенности жанров (репортаж, заметка);  
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 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 совершенствовать владение ознакомительным и изучающим видами чтения; владеть просмотровым видом чтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объемом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после предварительного анализа, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме по плану/ перечню вопросов содержание 

прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста не менее 170 слов; для сжатого и выборочного 

изложения –  не менее 190 слов);  

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного 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 прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование с опорой на план/ перечень вопросов/ 

опорные слова; выступать с научным сообщением с опорой на презентацию/ развернутый план; 

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 4 реплик (диалог – запрос 

информации, диалог – сообщение информации); 

 иметь представление о текстах разных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); особенностях рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи, структурных особенностях текста-рассуждения;  

 анализировать по алгоритму тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

 создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 

предложений или объемом не менее 3-4 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом от 60 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, 

заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 
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 проводить по алгоритму фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить по алгоритму орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания;  

 использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания; 

 объяснять значение наиболее частотных фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного) после предварительного 

анализа; 

 распознавать с опорой на образец метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу; 

 характеризовать по алгоритму слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, стилистической окраски, активного и пассивного запаса; 

проводить по алгоритму лексический анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

 иметь представление об омонимии слов разных частей речи; лексической и грамматической омонимии; особенностях употребления омонимов в речи; 

 иметь представление об общем грамматическом значении наречий; различать с опорой на образец разряды наречий по значению; характеризовать по 

алгоритму особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное написание не с 

наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в 

суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках слов категории состояния, их синтаксической роли и роли в речи; 

 иметь преставление о деепричастии как форме глагола, выделять с помощью учителя признаки глагола и наречия в деепричастии; различать с опорой на 

образец деепричастия совершенного и несовершенного вида; распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом; правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать особенности постановки 

ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание 

не с деепричастиями); 

 иметь представление о служебных частях речи; их отличиях от самостоятельных частей речи; 

 иметь представление о предлоге как служебной части речи; различать с опорой на образец производные и непроизводные предлоги, простые и составные 

предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

 иметь представление о союзе как служебной части речи; различать с опорой на образец разряды союзов по значению, по строению; употреблять союзы в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных 
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союзных предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и; 

 иметь представление о частице как служебной части речи; различать с опорой на образец разряды частиц по значению, по составу;  понимать интонационные 

особенности предложений с частицами; употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы 

правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

 иметь представление о междометии как части речи, различать с опорой на образец группы междометий по значению; соблюдать пунктуационные нормы 

оформления междометий в предложении; 

 распознавать с опорой на образец наречия, слова категории состояния, деепричастия, предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в 

речи; проводить по алгоритму их морфологический анализ; применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

 иметь представление о морфологических средствах выражения подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе изученного); 

проводить по алгоритму синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; 

словарного диктанта объемом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не 

более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.  

Личностные результаты: 

 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; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем 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. 

V. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Повторение изученного в 5 – 6 классах   
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Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. 

Морфология и орфография. 

Развитие речи (далее Р.Р.) 

Стартовая контрольная работа (далее К.Р.)  

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Причастие  

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 (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно 

употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

Р.Р. Сжатое изложение от третьего лица. Конструирование текста. Изложение с изменением формы лица рассказчика. 

Р.Р. Выборочное изложение по теме «Портрет мальчика и мужчины». 

Р.Р. Сочинение - описание внешности человека.  

К.Р. Административный итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 полугодие 

             Деепричастие  

       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 одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

             К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

                   Наречие  
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    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.  

       Р.Р. Сочинение-описание действий. Сложный план. Дебаты. 

Р.Р. Изложение описание действий 

       К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 Категория  

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

      Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием состояния  природы  

      СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

               Предлог (  

 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.  

К.Р. Тест  

                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.  

            Р.Р. Сочинение по картине 
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            К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

                Частица  

      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.  

       Р.Р. Сочинение - рассказ по данному сюжету.      

              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.  

      К.Р. Годовая административная контрольная работа. 

 

        ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИЗУЧЕННОГО   

     Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Тематическое планирование 
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№ уроков Тема, раздел 
Количество 

часов 

1 Повторение изученного в 5 – 6 классах 7 

2 Причастие 25 

3 Деепричастие 8 

4 Наречие  21 

5 Категория состояния  3 

6 Предлог 8 

7 Союз  10 

8 Частица 9 

9 Междометие 1 

10 Повторение  4 

  ИТОГО  68 

 

V. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оборудование: компьютер, проектор, веб-камера (для уроков с использованием ИКТ). 

УМК для учителя: 

1.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программа по русскому языку. 5 класс.// Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы.-М., Просвещение, 2011. 

2.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.,  и др. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М., Просвещение, 2013. 
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3.Поурочные разработки по русскому языку для 7 класса/ сост. Беляева О.В., Доценко О.А. - М., Вако, 2009. 

4.Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова/ сост. Колчанова С.С. Волгоград,Учитель, 2009. 

5. Русский язык. Контрольно-измерительные материалы. 7 класс/ сост. Егорова Н.В. М., Вако, 2010. 

6. Русский язык. 7 класс. Тематические тесты по программе М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. / сост. Мальцева Л.И. Ростов-на-Дону, 2012. 

7. Тематические зачеты по русскому языку. 7 класс./ Малюшкин А.Б., Рогачева Е.Ю. - М., Сфера, 2009. 

8.Уроки русского языка с применением информационных технологий.5-7 классы. Методическое пособие с электронным приложением. - М., Глобус, 2010. 

УМК для учащихся: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М., Просвещение, 2013. 

2. Русский язык. Дидактические материалы.7 класс/ сост. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. М.,Экзамен, 2013. 

3.Тестовые задания по русскому языку. 7 класс. /сост. Богданова Г.А. М., Просвещение,2010. 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

 Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

 Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

 Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

 Русское слово http://www.rusword.com.ua  

 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/#_blank
http://www.navigator.gramota.ru/#_blank
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp#_blank
http://yamal.org/ook/#_blank
http://www.philology.ru/default.htm#_blank
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/#_blank
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html#_blank
http://www.rusfam.ru/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://sertolovo.narod.ru/1.htm#_blank
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm#_blank
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html#_blank
http://urok.hut.ru/#_blank
http://www.slova.ru/#_blank
http://www.slovari.ru/lang/ru/#_blank
http://slovar.boom.ru/#_blank
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm#_blank
http://likbez.h1.ru/#_blank
http://www.rusword.com.ua/#_blank
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm#_blank
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 Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

 

. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык» обучающимися с задержкой психического развития 

В результате изучения русского языка учащиеся должны иметь представление об основных изученных в 7 классе языковых явлениях, речеведческих понятиях, 

орфографических и пунктуационных правилах, практически использовать их в устной и письменной речи; на доступном уровне обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

К концу VII класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками. 

Производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами. Составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами. 

Соблюдать нормы литературного языка, изученные в VII классе. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного) деепричастные обороты. 

По связной речи. Узнавать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с 

элементами описания внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда писать рассказы на предложенные сюжеты; писать сочинения-

рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank
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 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Метапредметными  результатами  освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и  с помощью технических 

средств и информационных технологий; 
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

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

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 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 литературы, 

иностранного языка, истории и других). 

3.  Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

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 объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Критерии и нормы оценки письменных работ по русскому языку  

обучающихся с задержкой психического развития в 5 – 9 классах  

 

В связи с нарушениями познавательных психических процессов обучающихся и соматическими отклонениями в развитии, оценка «3» в 5, 6, 7, 8, 9-х классах КРО 

ставится при наличии 5-ти орфографических и 4-х пунктуационных. 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» 
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Диктант 1 негрубая 

орфограф. или 1 

негрубая 

пунктуац. 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0 

– однотипн. 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 

6/2 – однотипн. 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6. 

Более 

Словарный 

диктант 

− 1 - 2 3 - 5 До 7 ошибок Более 

Дополнительное 

задание                           

к диктанту. 

Верно 

выполнено всё 

задание 

Не менее ¾ 

задания 

Не менее 

половины 

Не более 

половины 

Ни одного 

задания. 

Изложения и 

сочинения 

С – 1 

Р – 1,2 

1 орфограф. или 

1 пунктуац., 

или 1 

грамматич. 

С – 2 

Р – 3 –5 

2/2, 1/3, 0/4,  2 

граммат. 

С – 4 

Р –5 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 

6/2 – однотип.. 

Не более 4 

грамматич. 

С – 6 

Р –7 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6, не более 

7 грамматич. 

более 

 

  При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие логопедические ошибки. 

Логопедические ошибки 

Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:  

 пропуск слов; 

  замена букв; 

  перестановка букв; 

  недописывание; 

  наращивание слов; 

  разделение слов (нас тупила); 

  нарушение смягчения (василки); 

 не чувствует конца предложения; 

 повторы слов; 

 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 

 недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 
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Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

Грамматические ошибки 

1. Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 

2. Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении глагольных форм). 

3. Ошибки в согласовании и управлении. 

4. Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

5. В построении сложных предложений. 

6. Смешение прямой и косвенной речи. 

 

Объём контрольных работ по русскому языку 

в 5-9 классах для обучающихся с задержкой психического развития 

 

класс 

Количество слов Объем творческих работ 

В контрольном 

диктанте 

В подробных 

изложениях 

В словарном 

диктанте 
На уроке 

Страниц 

сочинений 

5 80 - 90 90 - 140 10 - 15 40 - 70 0,5 – 1,0 

6 90 - 100 140 - 190 15 - 20 70 - 80 1,0 – 1,5 

7 100 - 110 190 - 240 20 - 25 80 - 90 1,5 – 2,0 

8 110 - 140 240 - 340 25 - 30 90 - 100 2,0 – 3,0 

9 150 - 160 340 - 440 30 - 35 100 - 110 3,0 – 3,5 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 7 класс. 68 часов. 34 недель. 2  часа в неделю 
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X. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата примечание Тема урока 
Тип урока /форма 

урока 

Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Виды и формы 

контроля 
Домашнее задание 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ ( 6 ч, ) 

1   Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

Комбинированный 

урок 

Синтаксис. Пунк-

туация. Слово-

сочетание, его 

структура. Простые и 

сложные 

предложения. 

Составление 

предложений, 

выполнение 

упражнений, беседа 

 

Знать: понятия 

синтаксис, пунк-

туация, значение 

знаков препинания 

для понимания 

текста, отличие 

простого 

предложения от 

сложного. 

Уметь: выделять и 

разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложений. 

Текущий контроль §1,2 ответы на 

вопросы стр. 5,6 упр. 

12 

2   Лексика и 

фразеология. 

Урок-

исследование 

Лексика. 

Фразеология. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологизмы. 

Беседа, выполнение 

упражнений 

Знать: понятия 

лексика, лексическое 

значение слова; 

фразеология 

Уметь: определять 

лексическое 

значение слов с 

помощью толкового 

словаря; объяснять 

различие 

лексического и 

грамматического 

Словарная работа, 

объяснительный 

диктант 

§3 упр.16 
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значений слова; 

правильно упо-

треблять слова в 

устной и пись-

менной речи; 

разграничивать 

лексическое и 

грамматическое 

значения слова 

3   Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

Комбинированный 

урок 

Фонетика и графика. 

Гласные и согласные  

звуки. Орфоэпия. 

Рифма. Беседа, 

выполнение 

упражнений 

Знать: понятия 

фонетика, графика, 

орфография; 

различия между 

гласными и 

согласными 

звуками.  

Уметь: производить 

фонетический 

разбор слова 

Творческое 

списывание текста 
§4 упр. 20 

4   Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

Комбинированный 

урок  

Словообразова-ние. 

Орфография. 

Морфема. 

Беседа, выполнение 

упражнений 

Знать: понятия 

морфемика, мор-

фема, образование 

слов, изменение слов, 

однокоренные слова, 

формы одного и 

того же слова.  

Уметь: определять 

состав слова; 

выделять морфемы 

соответствующими 

значками; различать 

формы одного и того 

же слова и 

однокоренные слова 

Тест, 

объяснительный 

диктант 

§5 упр. 27 



 37 

5   Морфология и 

орфография.  

Комбинированный 

урок 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Беседа, выполнение 

упражнений 

Знать:  отличие 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи, особенности 

глагола как части 

речи. 

Уметь: 

классифицировать 

части речи, 

выполнять 

морфологический 

разбор различных 

частей речи; 

соотносить и 

обосновывать выбор 

орфограмм с 

морфологическими 

условиями и 

опознавательными 

признаками 

Словарная работа, 

комплексный анализ 

текста 

§6 упр. 32 

6   Входной Контрольный 

диктант  по теме 

«Повторение 

изученного материала 

в 5-6 классах» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация.  

Грамматический раз-

бор 

Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим зада-

нием(№1) 

Задания нет 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПРИЧАСТИЕ (14 ч) 

7   Причастие как часть 

речи. 

Урок изучения 

нового материала 

Причастие. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Беседа, выполнение 

упражнений 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Уметь: находить и 

дифференцировать 

Текущий контроль, 

словарная работа 
§9 упр. 55 
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причастия по 

указанным 

признакам, отличать 

причастия от 

глаголов и 

прилагательных. 

8   Склонение причастий 

и правописание 

гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Урок изучения 

нового материала 

Склонение 

причастий. Алгоритм 

определения 

падежного окончания 

причастий. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

склонения 

причастий, правило 

написания гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий. 

Уметь: склонять 

причастия, 

применяя алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

§11, упр.66 

9   Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми. 

Урок изучения 

нового материала 

Причастный оборот. 

Одиночное 

причастие. 

Обособление 

причастного оборота. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: определение 

причастного 

оборота, условия 

обособления 

причастного 

оборота 

Уметь: определять 

причастный оборот, 

опознавать 

одиночные 

причастия и 

причастные 

обороты, определять 

главное и зависимое 

слово, графически 

обозначать 

причастный оборот 

на письме, уметь 

находить границы 

Комментированное 

письмо, работа с 

раздаточным 

материалом 

§12, упр.72 
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причастного 

оборота. 

10   Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Урок изучения 

нового материала 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: признаки 

действительных и 

страдательных 

причастий 

Уметь: отличать 

виды причастий 

друг от друга, 

находить 

действительные и 

страдательные 

причастия в текстах, 

выделять 

причастные обороты 

Текущий контроль §14 упр. 84 

11   Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

Урок изучения 

нового материала 

Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

Синтаксическая  роль 

причастий в тексте. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

краткой и полной 

формы 

страдательных 

причастий, 

синтаксическая роль 

полных и кратких 

причастий  

Уметь: 

распознавать 

краткие и полные 

формы 

страдательных 

причастий, 

определять 

синтаксическую 

роль причастий  

Словарно-

орфоэпическая 

работа, текущий 

контроль 

§15, подготовиться к 

словарному диктанту 

(слова стр. 8-40) 
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   Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Урок изучения 

нового материала 

Действительные 

причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы 

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени, суффиксы 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов, применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Словарный диктант §16, упр.92 

12   Действительные 

причастия 

прошедшего времени. 

Урок изучения 

нового материала 

Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени, суффиксы 

Текущий контроль, 

словарно-

орфографическая 

работа 

§17, упр.97  
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   Действительные 

причастия настоящего 

и прошедшего 

времени.  

Урок изучения 

нового материала 

и развития речи 

Суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов, применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени; составлять 

вопросный план 

текста. 

 

Изложение от 3-го 

лица 
§17, выписать из 

текстов учебника 

примеры 

предложений с 

причастиями 

13   Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий настоящего 

времени. 

Урок изучения 

нового материала 

Страдательные 

причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий 

настоящего времени. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени, суффиксы 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовывать 

Текущий контроль, 

комплексный анализ 

текста 

§18, упр.104 
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страдательные  

причастия от разных 

глаголов, применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени; заменять 

действительные 

причастия 

страдательными. 

14   Страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

Урок изучения 

нового материала 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

правописание Н и 

НН в 

прилагательных и 

причастиях. 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

страдательные  

причастия от разных 

глаголов, применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

Словарный диктант §19 упр.109 
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страдательных  

причастий 

прошедшего 

времени; отличать 

причастия от  

прилагательных. 

15   Контрольный диктант 

по теме «правописание 

окончаний причастий» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация.  

Грамматический раз-

бор 

Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим зада-

нием(№2) 

Задания нет 

16   Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего времени. 

Урок изучения 

нового материала 

Страдательные 

причастия полные и 

краткие. Суффиксы 

полных и кратких 

страдательных 

причастий. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

написания гласных 

перед Н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило при 

написании  гласных 

перед Н в 

суффиксах полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях; 

составлять сложные 

предложения, 

включая в них 

причастия и 

причастные 

обороты. 

Текущий контроль, 

тест 
§20 упр.113 
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   Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных. 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия. Полные и 

краткие 

прилагательные. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

 

 

Знать: 

отличительные 

признаки причастий 

и отглагольных 

прилагательных, 

правило написания 

Н и НН в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять правило 

написания Н и НН в 

суффиксах полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

составлять 

предложения с 

прямой речью, 

использую 

представленные 

словосочетания 

 

Текущий контроль §21 упр. 115 

 Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных. 

Урок изучения 

нового материала 

Словарно-

орфографическая 

работа по 

упражнениям 

параграфа 

§21 упр. 119, 

подготовиться к 

словарному диктанту 

по упр. 114, 118,119 

17   Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

Урок изучения 

нового материала 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. 

Знать: 

отличительные 

признаки причастий 

и отглагольных 

Словарно-

орфографическая 

работа по 

упражнениям 

§22 упр.125 
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прилагательных. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия. Полные и 

краткие 

прилагательные. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

прилагательных, 

правило написания 

Н и НН в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять правило 

написания Н и НН в 

суффиксах кратких  

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

заменять глаголы на 

краткие причастия и 

или прилагательные 

на однокоренные 

причастия; 

составлять текст в 

публицистическом 

стиле. 

 

параграфа 

18   Морфологический 

разбор причастия. 

Урок изучения 

нового материала 

Морфологический 

разбор причастия. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Порядок 

морфологического 

разбора. Беседа, 

Уметь: 

характеризовать 

причастие  по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и 

Морфологический 

разбор причастий 
§23, разбор причастия 

по образцу 
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выполнение 

упражнений, опрос 

письменный 

морфологический 

разбор причастий. 

  

 

 Р/рВыборочное 

изложение по теме 

«Портрет мальчика и 

мужчины». 

Выборочное 

изложение по теме 

«Портрет мальчика и 

мужчины». 

Урок развития 

речи 

Урок развития 

речи 

Выборочное 

изложение. 

написание 

Уметь: писать 

выборочное 

изложение, сохраняя 

особенности 

авторского стиля и 

отбирая материал на 

одну из тем, 

озаглавливать текст, 

включать в текст 

причастия и 

причастные 

обороты. 

Выборочное 

изложение 
Повторить словарные 

слова  

19   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок изучения 

нового материала 

 

Причастия полные и 

краткие. Причастный 

оборот. 

Противопоставление 

с союзом а. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи, подбирать 

синонимы и 

синонимические 

конструкции к 

причастиям; 

определять 

Текущий контроль §24 упр.133  
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стилевую 

принадлежность 

текста, определять 

основную мысль. 

 

20   Буквы О и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Урок изучения 

нового материала 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. Суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

написания букв О и 

Ё после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; правило 

постановки знаков 

препинания при 

причастном 

обороте. 

Уметь: применять 

правило написания 

букв О и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, составлять 

предложения, 

использую 

представленные 

слова и 

словосочетания; 

расставлять знаки 

препинания при 

причастном 

обороте. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

§25 упр. 143 

(словарный диктант) 
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21   Контрольная работа  

по теме « 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация при  

Причастном обороте» . 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

написание 

Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

(№3) 

Задания нет 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (5 часов) 

22   Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

Урок изучения 

нового материала 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

Уметь: определять 

деепричастный 

оборот, находить 

границы 

деепричастного 

оборота, отмечать 

его с помощью 

графических 

обозначений; 

определять тип и 

структуру текста, 

составлять 

вопросный план; 

заменять глаголы на 

причастия и 

деепричастия; 

определять функцию 

деепричастий в 

художественном 

тексте. 

Текущий контроль §27 упр.163 

(доделать) 
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23   Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. 

Урок изучения 

нового материала 

Глагол. 

Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями 

речи. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

написания НЕ с 

деепричастиями. 

Уметь: применять 

правило написания 

НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями 

речи. 

Работа с таблицей, 

словарно-

орфографическая 

работа 

§28 упр.173 

(доделать) 

24   Деепричастия 

несовершенного вида. 

Урок изучения 

нового материала 

 Глагол. 

Деепричастие 

несовершенного 

вида. Суффиксы 

деепричастий 

несовершенного 

вида. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: признаки 

деепричастия 

несовершенного 

вида, правописание 

суффиксов 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Уметь: опознавать 

деепричастия 

несовершенного 

вида, образовывать 

деепричастия 

несовершенного 

вида от глаголов, 

выделять суффиксы 

деепричастий; 

находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; 

производить 

различные виды 

разборов. 

Словарно-

орфоэпическая 

работа, текущий 

контроль 

§29 упр.177 (разборы) 
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   Деепричастия 

совершенного вида. 

Урок изучения 

нового материала 

 Глагол. 

Деепричастие 

совершенного вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенного вида. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: признаки 

деепричастия 

совершенного вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

совершенного вида. 

Уметь: опознавать 

деепричастия 

совершенного вида, 

образовывать 

деепричастия 

совершенного вида 

от глаголов, 

выделять суффиксы 

деепричастий; 

находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; составлять 

предложения с 

деепричастными 

оборотами и 

однородными 

членами 

предложения. 

Словарно-

орфоэпическая 

работа, текущий 

контроль 

§30 упр.183 

24   Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Морфологический 

разбор деепричастия. 

Урок повторения и 

обобщения знаний 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация при 

деепричастном 

обороте. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: 

образовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  

и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

Опрос, текущий 

контроль, 

составление таблиц 

по изученным темам 

§31 Подготовиться к 

контрольной работе, 

составить таблицу 

упр.195 
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морфологический 

разбор 

деепричастий; 

расставлять знаки 

препинания при 

деепричастных 

оборотах. 

25   Административный 

итоговый контрольный 

диктант  

Итоговая контрольная  

работа (диктант) за I 

полугодие 

Урок повторения  Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Написание 

Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием  

Задания нет 

НАРЕЧИЕ(15 часов ) 

26 23.12  Наречие как часть 

речи. 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельные 

части речи. Наречие 

- неизменяемая часть 

речи. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: 

общекатегориальное 

значение наречий, 

морфологические 

признаки наречий, 

синтаксическая роль 

наречий. 

Уметь: находить и  

характеризовать 

наречия, определять 

их морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль наречий; 

находить 

словосочетания с 

наречиями 

Словарная работа, 

текущий контроль 
§32упр.198 
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27 24.12  Употребление наречий 

в речи. 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельные 

части речи. Наречие 

- неизменяемая часть 

речи. Употребление 

наречий с точки 

зрения норм 

литературного языка. 

Основные способы 

словообразования. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: нормы 

употребления 

наречий с точки 

зрения норм 

литературного 

языка, функции 

наречий. 

Уметь: употреблять 

наречия в рамках 

языковых норм, 

составлять 

словосочетания с 

наречиями; способы 

словообразования. 

Предупредительный 

диктант, тест, 

комплексный анализ 

текста 

§32, упр. 201 

28   Смысловые группы 

наречий. 

Урок изучения 

нового материала 

Смысловые группы 

наречий. 

Словосочетания с 

наречиями. 

Синонимические 

ряды. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: смысловые 

группы наречий. 

Уметь: находить 

наречия, определять 

их разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; 

составлять 

синонимические 

ряды с наречиями. 

Комплексная работа с 

текстом, 

предупредительный 

диктант 

§33упр.211 

(сочинение в 

форме 

дневниковых 

записей) 

  Степени сравнения 

наречий. 

Урок изучения 

нового материала 

Качественные 

прилагательные. 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных и 

наречий. 

Сравнительная 

степень наречий. 

Простая и составная 

форма сравни 

тельной степени. 

Превосходная 

степень сравнения 

наречий. Составная 

форма превосходной 

Знать: степени 

сравнения наречий, 

способы 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

наречий. 

Уметь: 

распознавать 

степени сравнения 

наречий, 

образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

Словарная работа, 

текущий контроль. 
§34 упр. 215 

(словарный 

диктант) 
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степени наречий. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

 

 

находить в текстах 

наречия  разных 

форм. 

29   Морфологический 

разбор наречия. 

Урок изучения 

нового материала 

Морфологический 

разбор наречия 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: порядок 

морфологического 

разбора наречий 

Уметь: 

характеризовать 

наречие   по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор наречий; 

писать сочинение-

рассуждение на 

предложенную тему. 

 

 

 

 

Словарный диктант по 

упр.215 
§35, упр. 217 

(дописать 

сочинение-

рассуждение) 

30   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

Урок изучения 

нового материала 

Правописание НЕ с 

наречиями. 

Синонимы. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Словообразование 

наречий. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

наречиями, 

основные способы 

словообразования 

наречий. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило при 

Словарная работа. §36, Работа над 

классным 

проектом: 

«Трудные 

случаи 

написания 

причастий, 

деепричастий, 

наречий» 
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написании НЕ с 

наречиями, находить 

наречия в 

орфографическом 

словаре; 

озаглавливать текст, 

делить на абзацы, 

находить наречия с 

текстообразующей 

функцией. 

31   Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Урок изучения 

нового материала 

 Отрицательные 

наречия. 

Вопросительные 

наречия. 

Правописание Е и И 

в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

 

Знать: образование 

отрицательных 

местоимений и 

наречий; 

правописание Е и И 

в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий. 

Уметь: применять 

правило 

правописания Е и И 

в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий; составлять 

устное 

высказывание, 

используя ключевые 

слова. 

 

Словарная работа, 

проверочный диктант 
§37, 

упр.230(таблица

)  

32   Н и НН в наречиях на 

–О и –Е. 

Урок изучения 

нового материала 

Прилагательные. 

Причастия. Наречие. 

Словообразование 

наречий. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: алгоритм 

написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило написания 

Н и НН в наречиях; 

применять правило 

написания Н и НН в 

разных частях речи. 

Словарная работа, опрос 

по теме. 

§38 упр.235 

(доделать) 
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33   Р. Р. Описание 

действий.  

Урок развития 

речи 

Заголовок текста. 

Тема текста. 

Основная мысль. 

Средства 

выразительности. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос  

Уметь: определять 

роль наречий в 

описании действий; 

собирать материал 

наблюдений за 

действиями в разных 

профессиях; писать 

заметки для 

стенгазеты. 

Сочинение- описание 

действий 
§39, дописать 

сочинение по 

упр. 240 

34   Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Урок изучения 

нового материала 

Правописание 

наречий, 

оканчивающихся на 

шипящую 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

написания букв О и 

Е после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять 

правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; 

дифференцировать 

слова с различными 

видами орфограмм. 

Работа с таблицей, тест §40, упр. 242 

(дополнить 

таблицу) 

35   Буквы О и А на конце 

наречий 

Урок изучения 

нового материала 

Способы 

образования наречий 

(суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные слова. 

Антонимы. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос  

Знать: правило 

написания О и А 

после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять 

правило написания 

О и А после 

шипящих на конце 

наречий, графически 

обозначать  

изучаемую 

орфограмму. 

Работа с таблицей, 

словарно-орфоэпическая 

работа. 

§41, составить 

словосочетания 

по упр. 247 
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36   Изложение. Описание 

действий. 

Урок развития 

речи 

Рассказ от имени 

героя картины. 

Написание 

 

Уметь: писать 

подробное 

изложение рассказа, 

создавать 

собственный рассказ 

от лица героя 

картины. 

Изложение с элементами 

сочинения 
Повторить §36-

41 

37   Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Урок изучения 

нового материала 

Однокоренные слова. 

Дефис в наречиях. 

Неопределенные 

местоимения и 

наречия. Отличие 

наречий с 

приставками от 

сочетаний предлогов 

с существительными, 

прилагательными и 

местоимениями. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

написания дефиса 

между частями 

слова в наречиях; 

способы 

образования 

наречий; 

неопределенные 

местоимения и 

наречия. 

Уметь: применять 

правило написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях; 

образовывать 

наречия различными 

способами; 

сопоставлять 

дефисное написание 

неопределенных 

местоимений и 

наречий; отличать 

наречия с 

приставками от 

сочетаний предлогов 

с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями. 

 

Предупредительный 

диктант, опрос  
§42упр.252, 

подготовиться к 

словарному 

диктанту по 

упр. 231,247 

1  Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Урок закрепления 

знаний 

Работа с таблицей, 

словарный диктант 
§42 упр. 255 
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38   Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Урок изучения 

нового материала 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существительное. 

Количественные 

числительные. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Уметь: применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных, 

находить в случае 

затруднения наречия 

в орфографических 

словарях. 

Словарно-

орфографическая работа, 

предупредительный 

диктант 

§43 упр.262 

39   Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Урок изучения 

нового материала 

Правописание Ь 

знака на конце 

наречий 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять 

правило написания Ь 

знака после 

шипящих на конце 

наречий; 

правописание Ь 

знака в различных 

частях речи 

Работа с обобщающей 

таблицей, тест 
§44, вопросы 

стр. 121 
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40   Контрольная работа  

по теме « Наречие». 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Написание 

Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием (№5) 

Задания нет 

41   Анализ контрольной 

работы 

Урок коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

Работа над ошибками Дифференциров

анные  задания 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3 часа, из них Р/Р – 1 час)  

42   Категория состояния 

как часть речи. 

Урок изучения 

нового материала 

Категория состояния. 

Наречие. Способы 

выражения 

сказуемого. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: признаки 

категории состояния 

как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия. 

Уметь: находить 

слова категории 

состояния, отличать 

слова категории 

состояния и наречия, 

выделять слова 

категории состояния 

как члены 

предложения. 

Текущий контроль §45 упр.276 

43   Морфологический 

разбор слов категории 

состояния. 

Урок изучения 

нового материала 

Категория состояния. 

Наречие. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: признаки 

категории состояния 

как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия, 

алгоритм 

морфологического 

разбора слов 

категории 

состояния. 

Словарная работа, 

морфологический 

разбор 

§45, 46 упр.279 (часть 

2) 
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Уметь: находить 

слова категории 

состояния, отличать 

слова категории 

состояния и наречия, 

выделять слова 

категории состояния 

как члены 

предложения; 

выделять 

грамматическую 

основу в 

предложениях, 

выполнять 

морфологический 

разбор слов 

категории 

состояния. 

43   Р/р Сжатое изложение 

текста с описанием 

состояния  природы. 

Урок развития 

речи 

Принципы сжатия 

текста. Сжатое 

изложение. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Уметь: писать 

сжатое изложение, 

применяя основные 

принципы сжатия 

текста, определять 

стиль текста, тип 

текста. 

Сжатое изложение дифференцированное 

задание 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ (7 часов ) 

44   Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Предлог как часть 

речи. 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части 

речи. Предлог. Союз. 

Частица. Научный 

стиль. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. 

Уметь: различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; 

дифференцировать 

служебные части 

Комплексный 

анализ текста, 

словарная работа 

§47,48 

Упр.289 



 60 

речи; различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами, 

производить 

морфологический 

анализ предлога; 

работать с текстом 

научного стиля. 

46   Употребление 

предлогов. 

Урок изучения 

нового материала 

Однозначные и 

многозначные 

предлоги. Падежи. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

однозначных и 

многозначных 

предлогов, значение 

и условия 

употребления 

предлогов. 

Уметь: употреблять 

однозначные и 

многозначные 

предлоги, составлять 

словосочетания с 

предлогами, в 

случае затруднений 

пользоваться 

«Толковым 

словарем»; 

исправлять 

недочеты в 

употреблении 

предлогов. 

Работа со словарем, 

предупредительный 

диктант, тест 

§49  

упр. 294 

47   Непроизводные и 

производные предлоги. 

Урок изучения 

нового материала 

Непроизводные 

предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части 

речи. Беседа, 

выполнение 

Знать: 

непроизводные и 

производные 

предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов. 

Уметь: 

распознавать 

Текущий контроль §50 упр. 298 
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упражнений, опрос производные и 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

анализировать 

производные 

предлоги по их 

происхождению; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

48   Простые и составные 

предлоги.. 

Урок изучения 

нового материала 

Простые и составные 

предлоги.  

 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос  

Знать: простые и 

составные предлоги, 

словосочетания с 

простыми и 

составными 

предлогами; 

алгоритм 

морфологического 

разбора предлога. 

Уметь: 

распознавать 

простые и составные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов; 

производить 

морфологический 

разбор предлогов. 

Комплексный 

анализ текста, тест 
§51,52 упр. 307 

(домашнее сочинение) 
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49   Морфологический 

разбор предлогов. 

Урок изучения 

нового материала 

Морфологический 

разбор предлога. 

Предложные 

словосочетания. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: алгоритм 

морфологического 

разбора предлога. 

Уметь: производить 

морфологический 

разбор предлогов. 

Текущий контроль Индивидуальная рабо-

та с текстом 

50   Слитное и раздельное 

написание предлогов. 

Урок изучения 

нового материала 

Производные 

предлоги. Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

Уметь: уметь 

применять правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

Словарная работа §53 упр.310 

(доделать) 

51   Слитное и раздельное 

написание предлогов. 

Урок изучения 

нового материала 

Производные 

предлоги. Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

Уметь: уметь 

применять правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

Предупредительный 

диктант 
§53 упр.312 

(подготовиться к 

выборочному 

диктанту) 
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предлогами; 

работать с текстом 

художественного 

стиля. 

 

 СОЮЗ (10 часов ) 

52   Союз как часть речи. 

Простые и составные 

союзы. 

Урок изучения 

нового материала 

Союз. Простые и 

составные союзы. 

Союзы 

подчинительные и 

сочинительные. 

Морфологический 

разбор союза. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

союза как 

служебной части 

речи. 

Уметь: определять 

союз как часть речи; 

производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы в 

тексте, 

классифицировать 

союзы, определять 

основную мысль и 

стиль текста. 

Словарно-

орфографическая 

работа, анализ 

текста 

§54, 55 упр.317 или 

319 

53   Союзы сочинительные 

и подчинительные. 

Урок изучения 

нового материала 

Союз. 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. 

Сложносочиненные 

сложноподчиненные 

предложения. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: особенности 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов. 

Уметь: 

распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя их 

по союзам; 

Текущий контроль §56 упр. 322 



 64 

составлять сложные 

предложения, 

используя разные 

союзы. 

54   Итоговый 

контрольный диктант 

за 3 четверть 

Урок контроля 

знаний 

Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

Написание теста 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить 

предлоги в текстах; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов, 

исправлять ошибки 

в употреблении 

предлогов; решать 

тестовые задания. 

Диктант  

55   Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Урок изучения 

нового материала 

Сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Сочинительные 

союзы. 

Подчинительные 

союзы. Простые 

предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

простых и сложных 

Знать: правило 

постановки запятой 

между простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Уметь: применять 

правило постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении, 

составлять схемы 

сложных 

Текущий контроль §57 упр.326 
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предложениях. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

предложений, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, отличать 

простые 

предложения с 

однородными 

членами от сложных 

предложений. 

56   Р. Р. Сочинение по 

картине. 

Урок развития 

речи 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к сочи-

нению Подготовка и 

написание 

Уметь: 

самостоятельно 

писать сочинение на 

заданную тему; 

связно и 

последовательно 

излагать свои мысли 

Сочинение задания нет 

57   Сочинительные союзы. Урок изучения 

нового материала 

Сочинительные 

союзы. 

Соединительные 

союзы. 

Противительные 

союзы. 

Разделительные 

союзы. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: 

классификацию 

союзов по значению. 

Уметь: опознавать 

разные по значению 

союзы, составлять 

предложения по 

схемам, используя 

разные союзы; 

выделять 

однородные члены 

предложения и 

основы 

предложений; 

определять тип и 

стиль текста. 

Текущий контроль, 

работа с таблицами 

§58, упр. 333 
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58   Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор союзов. 

Урок изучения 

нового материала 

Подчинительные 

союзы. Группы 

подчинительных 

союзов: причинные, 

целевые, временные, 

условные, 

сравнительные, 

изъяснительные. 

Морфологический 

разбор союза. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: 

классификацию 

подчинительных 

союзов по значению; 

алгоритм 

морфологического 

разбора союза. 

Уметь: опознавать 

разные по значению 

подчинительные 

союзы, составлять 

сложноподчиненные 

предложения из 

данных простых, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, выполнять 

морфологический 

разбор союзов. 

Текущий контроль §59, 60  

Упр. 339 

60   Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок изучения 

нового материала 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с частицей  

(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, 

ЧТО БЫ). Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

написания союзов.  

Уметь: применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  

наречий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); 

определять стиль 

текста, расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях. 

Текущий контроль §61 упр.350 

(подготовиться к 

диктанту) 

61   Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок изучения 

нового материала 

Проверочный 

диктант 
§61 упр.349, вопросы 

на стр. 162 
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62   Контрольная работа  

по теме «Предлог. 

Союз» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Написание 

Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

Задания нет 

 ЧАСТИЦА (5 часов) 

63    

Частица как часть 

речи. 

Урок изучения 

нового материала 

Частица как часть 

речи. Беседа, 

выполнение 

упражнений 

Знать: особенности 

частицы как части 

речи. 

Уметь:  выделять 

частицы в тексте, 

определять значение 

частиц в 

предложении; 

доказывать 

частеречную 

принадлежность 

слов. 

Текущий контроль §62 упр.359 

64   Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Урок изучения 

нового материала 

Частица. Разряды 

частиц. 

Формообразующие 

частицы. Условное и 

повелительное 

наклонение глагола. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: разряды 

частиц по значению, 

употреблению и 

строению. 

Уметь: 

распознавать 

разряды частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению, 

составлять и 

записывать рассказ 

по рисункам; 

озаглавливать текст, 

определять стиль 

речи. 

 

Текущий контроль §63 упр. 364 

(дописать сочинение) 
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65   Смысловые частицы. Урок изучения 

нового материала 

Частица. Разряды 

частиц. Смысловые  

частицы. 

Разговорный, 

публицистический, 

художественный 

стили речи. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: разряды 

частиц. 

Уметь: определять, 

какому слову или 

какой части текста 

частицы придают 

смысловые оттенки 

(вопрос, 

восклицание, 

указание, сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять 

смысловые частицы, 

производить замены 

частиц; создавать 

текст-инструкцию. 

Комплексный 

анализ текста  

§64 упр. 368 

 

 

  Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Морфологический 

разбор частицы. 

Урок изучения 

нового материала 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. 

Морфологический 

разбор частиц. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: правило 

раздельного и 

дефисного 

написания частиц. 

Уметь: применять 

правило раздельного 

и дефисного 

написания частиц, 

составлять 

предложения с 

частицами. 

 

Словарно-

орфографическая 

работа 

§65,66 упр. 

384 

  Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Урок изучения 

нового материала 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Приставки НЕ- и НИ-

. Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: 

отрицательные 

частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и 

НИ-. 

Уметь: 

дифференцировать 

НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать частицы 

с отрицательным 

Текущий контроль §67 упр.387 



 69 

значением. 

66   Различение частицы и 

приставки НЕ-. 

Урок изучения 

нового материала 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Приставки НЕ- и НИ-

. Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: 

отрицательные 

частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и 

НИ-. 

Уметь: 

дифференцировать 

НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать частицы 

с отрицательным 

значением; 

составлять 

словосочетания и 

предложения с 

частицами. 

Словарный диктант  §68 упр.396 

   Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ – НИ. 

Урок изучения 

нового материала 

Частица НИ, 

приставка НИ-, союз 

НИ-НИ. Беседа, 

выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: отличие 

частиц, приставок, 

союзов. 

Уметь: опознавать 

частицу, приставку, 

союз в 

упражнениях; 

обозначать 

изученные 

орфограммы; 

составлять сложные 

предложения с 

наречиями, 

местоимениями, 

частицами. 

Текущий контроль §69  

упр. 405, вопросы 

стр.183 



 70 

67   Междометие как часть 

речи. Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Урок изучения 

нового материала 

Междометие. 

Производные и 

непроизводные 

междометия. Дефис в 

междометиях. 

Беседа, выполнение 

упражнений, опрос 

Знать: 

грамматические 

особенности 

междометий. 

Уметь: 

дифференцировать 

междометия в 

предложениях, 

опознавать 

междометия, 

употребленные в 

значении других 

частей речи; 

расставлять знаки 

препинания при 

междометиях. 

Текущий контроль §70,71 упр.421 

68   Итоговый 

контрольный диктант 

за курс 7 класса 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Написание 

Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

Задания нет 
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