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Адаптированная рабочая программа основного общего образования 

 по русскому языку 
(9 класс) 

Базовый уровень 
Пояснительная записка 

 
           Адаптированная  программа основного общего образования для 

обучающихся 9 класса с ОВЗ по учебному предмету «Русский язык»   

учитывает особенности познавательной деятельности детей с ЗПР. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.  

          Рабочая программа по русскому языку для 9  класса  представляет 

собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

         1) содержание  образования; 

2) планируемые результаты освоения рабочей программы; 

3) личностные и метапредметные результаты; 

4) предметные результаты; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов.  

       Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 –ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования";   

- Приказ Минобрнауки  РФ от 18.05.2020 года № 249 «О утверждении 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; приказ Минобрнауки  РФ от 18.05. 2020 года № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

- Федеральный закон ст. 18 от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Примерная программа основного общего образования по  русскому языку, 

авторской  программы по  русскому языку. //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2024). 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных 

учреждений  Российской Федерации на изучения русского языка в 9 классе 

отводится 102 часа, 3 часа в неделю. Согласно учебному плану МБОУ 

«Вослебовская СОШ»   на 2024-2025 учебный год выделяется 102 часа, в 

неделю – 3 часа. 

Распределение часов по некоторым разделам программы изменено в 

связи с требованиями подготовки учащихся к ОГЭ (ГВЭ) по русскому языку 

в 9 классе. В связи с этим неактуальные темы раздела «Развитие связной 



речи» заменены актуальными, нацеленными на подготовку учащихся к 

сжатому изложению и сочинениям-рассуждениям(9.1,9.2,9.3) по 

прочитанному тексту. Этому способствует и  данный учебник. Кроме того, 

повторение и обобщение изученного материала планируется проводить в 

конце учебного года, количество часов на этот раздел увеличено за счёт 

сокращения часов на изучение таких разделов, как «Сложноподчинённые 

предложения», «Сложные предложения с разными видами связи». 

Целесообразно использовать данные часы на повторение и обобщение в 

конце года и подготовку к ОГЭ. Увеличено количество часов по темам 

«Бессоюзные сложные предложения», «Сложносочинённые предложения». 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 

              Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного 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 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 всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 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. 



Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 



дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

Учитывая многонациональный состав Российской Федерации, одной 

из задач духовно-нравственного развития и воспитания является 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

          Для современного образования стало актуальным возрождение у 

обучающихся национального самосознания, патриотизма, 

гражданственности. Рабочая программа по русскому языку составлена с 

учетом этнокультурных особенностей Республики Башкортостан при 

возможности их включения в содержание урока. 

Цели обучения 

Курс  русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 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; 

 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

        Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 



культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Характеристика детей с ЗПР 

         У детей с задержкой психического развития (ЗПР) умственные 

операции не достаточно сформированы, интерес к учебной деятельности не 

выражен, познавательная направленность или не обнаруживается, или весьма 

слаба и нестойка. При этом, преобладает игровая мотивация, плохо развита 

произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно 

подчиняться требованиям учителя и выполнять школьный режим, что 

мешает нормальному осуществлению учебной деятельности. 

         Трудности в обучении, связанные с неподготовленностью детей, 

усугубляется ослабленным функциональным состоянием их центральной 

нервной системы, являющимся основным признаком низкой 

работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости. Все эти 

особенности детей с ЗПР приводят к тому, что оказываемая им в школе 

индивидуальная помощь не ведет к преодолению отставания в развитии. 

Из-за накапливающихся пробелов в знаниях дети все в меньшей мере 

усваивают новый материал. 

При относительно высоких показателях по интеллектуальным тестам 

(пределах нормы) многие дети этой категории испытывают очень большие 

трудности в учении. Большинство психологов и педагогов, непосредственно 

связанных с обучением детей с ЗПР, считают, что у значительной их части 



органические повреждения мозга могут не проявляться неврологически, но 

вести к нарушению нормального процесса обучения. 

У детей с ЗПР была обнаружена низкая продуктивность и устойчивость 

памяти (особенно при значительной нагрузке), слабое развитие 

опосредованного запоминания, снижение при его осуществлении 

интеллектуальной активности. 

Обучающиеся этой категории требуют особого подхода к ним, их 

коррекционное обучение необходимо сочетать с лечебно-оздоровительными 

мероприятиями. 

Как отмечают многие авторы, степень задержки психического развития 

бывает различна. В легких случаях помощь детям может быть оказана в 

условиях массовой школы учителем и родителями. В случаях тяжелой 

задержки развития для них должны быть созданы специальные условия 

обучения. 

Дети с ЗПР не удерживают в памяти условия задач, продиктованное 

предложение, забывают слова, допускают нелепые ошибки в письменных 

работах, нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют 

с цифрами, оказываются неспособными оценить результаты своих действий. 

Их представление об окружающем мире недостаточно широки. Они не могут 

сосредоточиться на задании. Не умеют подчиняться школьным правилам. А у 

многих из них преобладают игровые моменты. 

Наблюдения за обучающимися с ЗПР показали, что их поведение, как и 

учебная деятельность, характеризуется неравномерностью проявлений – в 

какие-то периоды дети могут работать достаточно заинтересовано, 

сосредоточено и продуктивно, а в другое время обнаруживается их полная 

неработоспособность и весьма низкие возможности усвоения учебного 

материала. 

К сожалению, рабочие состояния детей с ЗПР, во время которых они 

способны усвоить учебный материал и правильно решить те или иные задачи 



кратковременны - всего 15-20 минут, а затем наступает утомление и 

истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. 

Дети с ЗПР тяжело переключаются с одного вида деятельности на 

другой. Однообразные действия, не механические, а связанные с умственным 

напряжением, также быстро утомляют учащихся. Утомляясь, дети начинают 

вести себя по-разному: одни становятся вялыми и пассивными, у других 

наоборот возникает повышенная возбудимость, расторможенность, 

двигательное беспокойство. Для вывода детей из таких состояний лучше 

всего в этих случаях помогает переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные и доступные задания, 

подкрепляющих веру в собственные силы. 

В ходе  обучения необходимо в индивидуальные коррекционные занятия 

включать специальные упражнения по развитию у детей мелкой и 

артикуляционной моторики, подражанию различным движениям, 

зрительного восприятия, тактильно-вибрационным ощущениям, что по 

нашему предположению должно было содействовать более успешному 

усвоению устной речи. 

Также в  обучении большое внимание уделяется специальной работе по 

развитию слухо-зрительного восприятия и воспроизведения речевого 

материала, необходимого для организации учебной деятельности на 

общеобразовательных уроках, что содействует интенсификации 

коррекционно-образовательного процесса. Для этой работы необходимо 

применять специально разработанные системы занятий по развитию слухо-

зрительного восприятия и воспроизведения речевого материала. Для 

развития данных навыков, например, можно использовать диалоги при 

обыгрывании типичных ситуаций речевого общения на 

общеобразовательных уроках. Это позволяет детям осознано и активно 

усваивать предъявляемый речевой материал. 

Для учащихся с ОВЗ характерны:  



 незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое 

развитие  

 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный 

темп деятельности 

 низкий уровень общей осведомлѐнности 

нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и 

долговременной 

 недостаточность зрительного и слухового восприятия  

 слабая координация движения, недоразвитие моторики  

негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность 

словаря, нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, 

трудности усвоения логико-грамматических конструкция, недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия) 

          снижение познавательной активности. Снижение познавательной 

активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем 

мире и практических навыков, соответствующих возрасту. 

          Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

  развитие навыков каллиграфии;  

  развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

  развитие восприятия, представлений, ощущений; 

  развитие памяти; 

  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; 

  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;  

  развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; 

  развитие умения 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:  

  коррекция монологической речи; 

  коррекция диалогической речи.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. При организации 

учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся.  



2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют 

познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки. 

 4. Корректировать деятельность учащихся. 

 5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт.  

Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей, своевременно 

и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные 

силы и возможности.  

Формы работы для детей с ОВЗ:  

 индивидуальная   

 групповая  

 по образцу по алгоритму 

 По возможностям обучения, учащихся можно разделить на следующие 

группы: 

 I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. Для них 

необходима серьѐзная индивидуальная работа.  

II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют 

замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование 

своей деятельности у них затруднены.  

III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной 

подготовки. В целом правильно выполняют предъявляемые им задания, они 

наиболее активны и самостоятельны. У них наблюдаются западения в 



отдельных видах учебной деятельности. Необходима корректировка в 

развитии каких-либо психических процессов: память, внимание, речь и т.д. 

Для обучающегося с ЗПР целесообразно сохранить основное 

содержание образования   по предмету «Русский язык», предусмотреть 

коррекционную направленность обучения. 

- Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения 

содержания учебного предмета «Русский язык» для обучающихся  с 

ЗПР.  

- Для обучающихся характерны: 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный 

темп деятельности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и 

долговременной 

- снижение познавательной активности. 

- Данная адаптированная образовательная программа (АОП) составлена 

для обучающихся   9  класса, с учетом особенностей их  

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию ребенка. Программа  также учитывает рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

- Данная  программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими  трудности в обучении, причиной 

которых является ЗПР  и предполагает изучение курса  русского языка 

за 9 класс  не ниже государственного уровня обязательных требований 

- Задачи: 

- Адаптирование образовательного процесса в соответствии с 

особенностями развития обучающихся с ЗПР. 



- Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной 

деятельности. 

- Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

- Изучение данного курса для обучающихся  с ЗПР направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных физической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

- развитие высших психических функций, умение ориентироваться в 

задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую 

деятельность. 

- Темп изучения материала для обучающихся с ЗПР должен быть 

индивидуальным. Достаточно времени должно отводиться на 

отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным 

требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс 

русского языка предыдущих классов. Отработка основных умений и 

навыков осуществляется на достаточном количестве посильных 

упражнений.  Задания должны быть разнообразны по форме и 

содержанию, включать в себя игровые и практические моменты. 

   Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития 

продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, 

выделять существенное, находить общее, делать несложные выводы и 

обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные ситуации; 



обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной 

деятельности. Важнейшее условие правильного построения учебного 

процесса - это доступность и эффективность обучения, что достигается 

выделением в каждой теме главного и дифференциацией материала, 

отработкой на практике полученных знаний. 

     Во время осуществления учебного процесса нужно иметь в виду, что 

учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от 

школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные 

требования не должны быть перегруженными по охвату материала и 

доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких 

учащихся интерес к обучению.  

Немаловажным фактором в обучении таких детей является 

доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

     Один из  принципов работы с  данными  обучающимися  - это  речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному 

развитию: учащийся должен проговаривать ход своих рассуждений, пояснять 

свои действия при выполнении различных заданий. Выполнение письменных 

заданий предваряется языковым анализом материала с целью 

предупреждения ошибок. Любой записываемый материал должен 

проговариваться. Учащиеся должны объяснять действия, вслух высказывать 

свои мысли, мнения, ссылаться на известные правила, факты, предлагать 

способы выполнения, задавать вопросы 

     Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

выбор разнообразных видов деятельности с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, использование занимательного материала, 

включение в урок игровых ситуаций, направленных на снятие напряжения, 

переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое 

внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному 

подходу в проведении занятий. 



Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, 

развивающее обучение,  информационно - коммуникационные, 

здоровьесбережения. 

Обучающиеся с ЗПР  из-за особенностей своего психического развития 

трудно усваивают программу по русскому языку. В силу особенностей 

развития нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, 

дополнительном внимании. В связи с этим  в Программу необходимо  

включить раздел «Коррекционно-развивающая работа», в котором указаны 

коррекционные задачи, решаемые педагогом в процессе обучения, целью 

которых является развитие мыслительных операций, образного мышления, 

памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в 

знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, 

повторение пройденного.  

Коррекционно-развивающая работа 

Для обучающегося характерен недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), 

снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения 

учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении 

русского языка  требуется интенсивное интеллектуальное развитие  на 

материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. 

Важнейшими коррекционными задачами курса  «Русский язык» являются 

развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у них 

навыков умственного труда, планирование работы, поиск рациональных 

путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьник должен 

научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. 

Обучающиеся  с ЗПР из-за особенностей своего психического развития 

трудно усваивают программу, так как затруднено логическое мышление, 

образное представление. 



Усвоение материала будет более эффективным, если умственная 

деятельность будет сочетаться с практической. Таким образом, доступная, 

интересная деятельность, ощущение успеха, доброжелательные отношения 

являются непременным условием эффективной работы с данной категорией 

обучающихся. Все основные понятия вводятся на наглядной основе.  

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планируется : 

1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Использовать систему повторения учебного материала обучения на уроках. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи ребёнка, своевременно и тактично помогать, развивать в 

нем веру в собственные силы и возможности. 

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Требования к организации пространства 

Уроки  русского  проводятся в специально оборудованном кабинете, где  для 

обучающихся с задержкой психического развития должно быть создано 

доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио - визуализированные источники. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера. Обучающийся с задержкой 

психического развития постоянно должен находиться в зоне внимания 

педагога.  



Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в 

усвоении знаний: обучение без принуждения (основанное на интересе, 

успехе, доверии); урок как система реабилитации, в результате которой 

каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя способным 

действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их; адаптация 

содержания, одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и 

логического мышления в процессе восприятия материала; использование 

ориентировочной основы действий (опорных сигналов), применение 

алгоритмов; взаимообучение, диалогические методики; дополнительные 

упражнения; оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Формы индивидуальной работы при обучении   русскому языку  

обучающихся  с ЗПР: 

- Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, 

схемы, таблицы, занимательный материал, иллюстрации и т.д.) 

- Специальные индивидуальные задания на уроке. 

- Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и 

контрольной работах. 

- Предупреждающие опросы. 

- Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома. 

- Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в 

присутствии ученика. 

Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном 

обучении: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться 

планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать больше 

времени для подготовки к ответу у доски; разрешать делать предварительные 

записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые 

помогут ему последовательно изложить материал. 



3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на 

которых обучающийся отсутствовал по той или иной причине. 

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу 

доброжелательности. 

5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего 

ученика обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. 

Необходимо чаще обращаться к нему с вопросами, выясняющими понимание 

учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении 

нового материала. 

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся по адаптированной 

программе рекомендуется давать упражнения, направленные на устранение 

ошибок, допускаемых им при устных ответах или в письменных работах. 

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и 

указывать способы их устранения, оказывать помощь с одновременным 

развитием самостоятельности в учении. 

Учебный и дидактический материал. 

При освоении вариант АООП обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и 

специальную поддержку освоения АООП. 

- Корректирующие мероприятия на уроках:  

- Частая смена учебной деятельности; 

- Использование наглядных материалов, технических средств обучения; 

- использование образцов для оформления работ; 



- организация повторения, самостоятельный поиск информации по 

учебнику; 

- изменение темпа изложения; 

- Дифференцированные задания. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
9 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 
Русский язык в современном мире. 

 
Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 
(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 
(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 
жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную 
картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 
прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм русского литературного языка; орфографических, 
пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 
справочной литературой. 

 
Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в 
том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей 
языка в художественном произведении. 



Особенности употребления языковых средств выразительности в 
текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 
речи. 

Информационная переработка текста. 
 

 
Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: 
разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 
(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 
разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение и др.). 

 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
 
Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 
 
Сложносочинённое предложение 

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

сложносочинённого предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 

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



Нормы построения сложносочинённого предложения; правила 
постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 

 
 
 
Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 
части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 
слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 
простых предложений с обособленными членами. 

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

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

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 
частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 
предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 
предложений. 

 
Бессоюзное сложное предложение 



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

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

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

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

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

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 
предложений. 

 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

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

разными видами союзной и бессоюзной связи. 
 
Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 
косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 
постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 
речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 
правописания. 

 
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 
уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 
числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 
русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 
нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 
России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 



Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 
произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 
поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 
самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 
на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других, использовать адекватные языковые средства для 
выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 
литературных произведений, написанных на русском языке, 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 
при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 
закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на 



осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 
и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 
неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 
знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 
основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 
общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 
читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 
ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 
метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 
языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 
(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 
поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 
разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 
решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 
выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 
реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 
задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 
в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 



и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 
схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 
точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 
информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 
задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 
поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 
как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 
зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 
коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 
самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 
изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 
предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 
намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 
способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 
своему направлению и координировать свои действия с действиями других 
членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчёта перед группой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 

9 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 
общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 
рассказать о них. 

 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 
слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 
монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать 
с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение 
к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) 
на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 
менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 
не менее 150 слов. 

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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–
160 слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе 
связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями). 

 
Текст 



Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную 
мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль 
текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 
типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 
рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 
зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 
прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и 
более предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной 
структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 
мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и 
жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 
главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-
смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 
должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения 
– не менее 300 слов). 

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

 
Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; 



особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 
функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 
понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать 
особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 
функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 
текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 
речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 
конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 
речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 
литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 
языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 
Система языка 
 
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
 
Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 
бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 
сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 
смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 
предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений 
с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений 
в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 
предложения. 



Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 
предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 
соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в 
сложносочинённых предложениях. 

 
Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 
придаточную части предложения, средства связи частей 
сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

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

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 
определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 
причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 
следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 
придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 
предложений и простых предложений с обособленными членами; 
использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 
предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений 
в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 
правила постановки знаков препинания в них. 

 
Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 
отношений. 



Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 
сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных 
предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 
сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных предложений, использовать 
соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков 
препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с 
разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

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

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 
предложениях с разными видами связи. 

 
Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 
предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 
высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 
прямой и косвенной речью, при цитировании.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Роль русского языка в Российской Федерации  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

1.2 Русский язык в современном мире  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и письменная, монологическая и 
диалогическая (повторение). Виды речевой 
деятельности: аудирование, чтение, 
говорение, письмо 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки (обобщение). 
Функционально-смысловые типы речи 
(обобщение). Смысловой анализ текста 
(обобщение). Информационная переработка 
текста 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  3   



Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные разновидности языка. Язык 
художественной литературы и его отличия от 
других функциональных разновидностей 
современного русского языка 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

4.2 Научный стиль  3    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Сложное предложение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.2 Сложносочинённое предложение  12    4  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 Сложноподчинённое предложение  27    5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16    8  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.5 
Сложные предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи 

 9    2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование  4    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 
контрольные и проверочные работы, диктанты) 

 9   9   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Русский язык — национальный 
язык русского народа, форма 
выражения национальной культуры 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae 

2 
Русский язык — государственный 
язык Российской Федерации 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6 

3 Русский язык в современном мире  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8 

4 
Русский язык — один из наиболее 
распространенных славянских 
языков 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00 

5 
Повторение. Правописание корней 
и приставок 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa300e 

6 
Повторение. [[Правописание 
суффиксов слов разных частей речи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a 

7 
Повторение. Средства связи в 
предложении и тексте 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa415c 

8 
Повторение. Пунктуация в простом 
осложненном предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4346 

9 
Контрольная работа «Основные 
орфографические и 
пунктуационные нормы» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4472 

10 Виды речевой деятельности:  1     Библиотека ЦОК 



говорение, письмо, слушание, 
чтение 

https://m.edsoo.ru/fbaa459e 

11 
Виды речевой деятельности. Виды 
чтения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce 

12 
Виды речевой деятельности. 
Приёмы работы с учебной книгой 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0 

13 
Виды речевой деятельности. 
Подготовка к сжатому изложению 

 1      

14 Изложение подробное/сжатое)  1   1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6 

15 Текст как речевое произведение  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

16 
Функционально-смысловые типы 
речи (обобщение) 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

17 
Информационная переработка 
текста 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30 

18 Язык художественной литературы  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5430 

19 

Язык художественной литературы. 
Основные изобразительно-
выразительные средства русского 
языка 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa558e 

20 Научный стиль  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6 

21 
Основные жанры научного стиля. 
Структура реферата и речевые 
клише 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42 

22 
Информационная переработка 
научного текста. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96 

23 Сочинение-рассуждение на тему  1   1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa782a 



24 
Понятие о сложном предложении. 
Классификация типов сложных 
предложений 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae 

25 
Понятие о сложносочинённом 
предложении, его строении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa610a 

26 
Сочинение-рассуждение с 
объяснением значения слова 

 1   1     

27 
Виды сложносочинённых 
предложений 

 1      

28 
Смысловые отношения между 
частями сложносочинённого 
предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc 

29 

Виды сложносочинённых 
предложений. Смысловые 
отношения между частями 
сложносочинённого предложения. 
Практикум 

 1    1    

30 
Знаки препинания в 
сложносочинённых предложениях 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2 

31 
Знаки препинания в 
сложносочинённых предложениях. 
Пунктуационный анализ 

 1      

32 
Знаки препинания в 
сложносочинённых предложениях. 
Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12 

33 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ сложносочинённого 
предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8 

34 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ сложносочинённого 
предложения. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4 



35 
Особенности употребления 
сложносочинённых предложений в 
речи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46 

36 
Повторение темы 
«Сложносочинённое предложение» 

 1      

37 
Повторение темы 
«Сложносочинённое предложение». 
Практикум 

 1    1    

38 
Контрольная работа по теме 
"Сложносочинённое предложение" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa738e 

39 
Понятие о сложноподчинённом 
предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa750a 

40 
Союзы и союзные слова в 
сложноподчинённом предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4 

41 
Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4 

42 
Сочинение-рассуждение 
(определение понятия и 
комментарий) 

 1   1     

43 
Классификация 
сложноподчинённых предложений 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e 

44 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными определительными 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16 

45 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными 
определительными. Практикум 

 1    1    

46 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными изъяснительными 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6 

47 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными изъяснительными. 
Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa813a 



48 
Группы сложноподчинённых 
предложений с придаточными 
обстоятельственными 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0 

49 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными времени 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8400 

50 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными места 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8518 

51 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными причины 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8770 

52 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными цели 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa887e 

53 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными следствия 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa898c 

54 
Сложноподчинённое предложение с 
придаточным условия 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26 

55 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными уступки 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a 

56 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными образа действия 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c 

57 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными меры и степени 

 1      

58 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными сравнительными 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae 

59 
Сложноподчинённые предложения 
с несколькими придаточными 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6 

60 

Однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение 
придаточных частей в 
сложноподчинённом предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa949a 

61 
Правила постановки знаков 
препинания в сложноподчинённых  1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8 



предложениях 

62 
Пунктуационный анализ 
сложноподчинённых предложений. 
Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4 

63 
Синтаксический анализ 
сложноподчинённого предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16 

64 
Особенности употребления 
сложноподчинённых предложений в 
речи. Практикум 

 1    1    

65 
Повторение темы 
«Сложноподчинённое 
предложение» 

 1      

66 
Повторение темы 
«Сложноподчинённое 
предложение». Практикум 

 1    1    

67 
Контрольная работа по теме 
Сложноподчинённое предложение" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38 

68 
Понятие о бессоюзном сложном 
предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50 

69 
Смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного 
предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e 

70 
Виды бессоюзных сложных 
предложений 

 1      

71 
Виды бессоюзных сложных 
предложений. Практикум 

 1    1    

72 
Бессоюзные сложные предложения 
со значением перечисления 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa23c 

73 
Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. 
Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa354 



74 
Бессоюзные сложные предложения 
со значением причины, пояснения, 
дополнения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa476 

75 
Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa584 

76 

Бессоюзные сложные предложения 
со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия, 
сравнения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0 

77 
Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa926 

78 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ бессоюзного сложного 
предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaac78 

79 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ бессоюзного сложного 
предложения. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaad86 

80 

Грамматическая синонимия 
бессоюзных сложных предложений 
и союзных сложных предложений. 
Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaa016 

81 
Употребление бессоюзных сложных 
предложений в речи. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaab60 

82 
Повторение темы «Бессоюзное 
сложное предложение» 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaae94 

83 
Повторение темы «Бессоюзное 
сложное предложение». Практикум 

 1    1    

84 
Сжатое изложение с 
грамматическим заданием (в 
тестовой форме) 

 1   1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52 

85 Сложное предложение с разными  1     Библиотека ЦОК 



видами союзной и бессоюзной связи https://m.edsoo.ru/fbaaafc0 

86 
Типы сложных предложений с 
разными видами связи 

 1      

87 
Нормы построения сложных 
предложений с разными видами 
связи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8 

88 

Правила постановки знаков 
препинания в сложных 
предложениях с разными видами 
связи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8 

89 

Правила постановки знаков 
препинания в сложных 
предложениях с разными видами 
связи. Практикум 

 1    1    

90 
Синтаксический анализ сложных 
предложений с разными видами 
связи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2 

91 
Пунктуационный анализ сложных 
предложений с разными видами 
связи 

 1      

92 
Повторение темы "Сложные 
предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи" 

 1      

93 

Повторение темы "Сложные 
предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи". 
Практикум 

 1    1    

94 
Прямая речь. Знаки препинания при 
прямой речи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaab934 

95 Косвенная речь  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c 



96 
Цитаты. Знаки препинания при 
цитировании 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaabdda 

97 
Повторение темы «Прямая и 
косвенная речь». Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaabef2 

98 
Итоговая контрольная тестовая 
работа (в формате ГИА)  1   1     

99 
Повторение. Правописание НЕ со 
словами разных частей речи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaac00a 

100 
Повторение. Запятая в простом и 
сложном предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaac12c 

101 
Повторение. Двоеточие в простом и 
сложном предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaac24e 

102 
Повторение. Тире в простом и 
сложном предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaac370 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 102   9   21   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык, 9 класс/ Тростенцова , Л.А. Ладыженская Т.А. и др., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК 

Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 
http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная 

версия газеты «Русский язык» 
http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку 

Российского общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 
http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный 

репетитор 
http://www.rus-ege.com Институт русского языка им. В.В. Виноградова 

Российской академии наук 
http://www.ruslang.ru Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru  
http://www ruthenia.ru Кабинет русского языка и литературы 
http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание 

для всех» 
http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи  
http://www.gramma.ru Материалы по теории языка и 

литературе 
http://philologos.narod.ru Машинный фонд 

русского языка 
http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические 

технологии 
http://www.medialingua.ru Международная ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-методический журнал 

«Русский язык в школе»  
http://www.riash.ru Национальный корпус русского языка: 

информационно-справочная система 
http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка 

«ЯРУС» 
http://yarus.aspu.ru Портал «Русское слово» 
http://www russkoeslovo.org Проект «Русские 

словари» 
http://www.slovari.ru Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) 
http://www ropryal.ru Рукописные памятники Древней Руси 



http://www lrc-lib.ru Русская Ассоциация Чтения 
 http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике     
http://www.russianforall.ru Русский филологический портал 

Philology.ru 
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