
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы 

основного общего образования «Русский язык», Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, Примерной программы воспитания, с учетом распределенных 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования.  

Специальной целью преподавания русского языка является формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с 

ЗПР. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых 

знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

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

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

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены к 

задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников. 

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно- коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

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

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 



Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета 

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

речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений, 

расширение сферы жизненной компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития.  

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части овладения 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различных средах. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее трудных, но 

важных для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как словосочетание (умение 

выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные 

предложения (большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить 

основу предложения с простым, составным и составным именным сказуемыми); предложения с 

однородными членами (наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения с обращениями, 

вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь.  

Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между однородными 

членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими упражнениями в 

конструировании предложений с простыми, составными и составными-именными сказуемыми, 

предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их правильном 

интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных 

членов предложения.  

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания при 

сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения». 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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 воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 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. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Русский язык», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого 

класса, может варьироваться. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты: 

 овладение языковой культурой как средством познания мира;  

 понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей 

русского народа;  

 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту 

русского языка как явление национальной культуры;  

 формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе 

образовательной деятельности;  

 умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или 

другими вспомогательными средствами;  

 умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 
(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.);  

 устанавливать причинноследственные связи при применении правил русского языка;  

 владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения 
информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;  

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

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;  

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

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  



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

редактировать собственные тексты;  

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в процессе его усвоения;  

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

 владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому языку;  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

 понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат деятельности, 

находить позитивное в произошедшей ситуации (за диктант тройка, зато не было ошибок в 

написании безударных гласных);  

 регулировать способ выражения эмоций;  

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

 признавать свое и чужое право на ошибку.  

Предметные результаты 

Общие сведения о языке  
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь  
Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова 

объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением с использованием презентации, 

плана.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 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 с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 130 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на 

план, опорные слова передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 250 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-120 слов; словарного 



диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-120 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил содержащего не более 24 

орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 

Текст  
Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности; указывать по визуальной опоре способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, 

лексические, морфологические).  

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-

смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; сочинения объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; 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.  

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка  
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в 

тексте.  

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги с опорой на образец.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  



Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Различать функции знаков препинания.  

Словосочетание  
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение  
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения.  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой 

на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой 

на алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения).  

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения 

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).  

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-

личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать с направляющей помощью 

педагога грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.  

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные 

и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; 

понимать особенности употреб-ления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и.  



Применять при необходимости с визуальной поддержкой  

нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... 

либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах при необходимости с визуальной 

поддержкой.  

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями.  

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, 

конструкции с чужой речью (в рамках изученного).  

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Общие сведения о языке  
Русский язык в кругу других славянских языков.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах.  

Язык и речь  
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением.  

Диалог.  

Текст  
Текст и его основные признаки.  

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).  

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка  
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в 

тексте.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Пунктуация. Функции знаков препинания.  

Словосочетание  
Основные признаки словосочетания.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные.  

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.  

Синтаксический разбор словосочетаний.  

Грамматическая синонимия словосочетаний.  

Нормы построения словосочетаний.  

Предложение  
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность.  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). 

Их интонационные и смысловые особенности.  

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях.  



Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания).  

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

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).  

Предложения полные и неполные.  

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения.  

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет.  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.  

Двусоставное предложение  

Главные члены предложения  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями.  

Второстепенные члены предложения  
Второстепенные члены предложения, их виды.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные.  

Приложение как особый вид определения.  

Дополнение как второстепенный член предложения.  

Дополнения прямые и косвенные.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

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

Односоставные предложения  
Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений.  

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные предложения.  

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнённое предложение  

Предложения с однородными членами  
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения.  

Предложения с обобщающими словами при однородных членах.  



Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... 

либo, ни... ни, тo... тo).  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах.  

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 

и.  

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

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения).  

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций.  

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение.  

Вводные конструкции.  

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции.  

Синонимия вводных конструкций.  

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Класс: 8 

Количество часов по учебному плану всего: 102 часа; в неделю – 3 часа 

Плановых контрольных работ: контрольных диктантов – 6, уроков развития речи - 19+ 2ч итоговое изложение. 

Планирование составлено на основе:  

 примерной программы основного общего образования по русскому языку. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский. («Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». 

М.,«Просвещение»,  2019г.  (Рекомендована Министерством образования и науки России) 

 учебника: Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е. Максимов Л.Ю. и др. –М.: «Просвещение», 2019 г. 

Наименование раздела Тема урока Колич

ество 

часов 

Функции русского языка в 

современном мире 

Русский язык в современном мире 1 

Повторение изученного в 

V—VII классах 

Фонетика и графика. Орфография. 1 

 Морфемика и словообразование 1 

 Лексикология и фразеология 1 

 Морфология и синтаксис 1 

 Стартовая контрольная работа 1 

 Строение текста. Стили речи. 1 

 РР. Описание памятника культуры. Подготовка к изложению с творческим 

заданием по тексту упр.77(«Триумфальная арка») 

1 

 Р.Р.  Описание памятника культуры. Изложение с творческим заданием по 

тексту упр.77(«Триумфальная арка»). 

1 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст  1 

 Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст 1 

Словосочетание Словосочетание.  Строение словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 1 

 Виды связи в словосочетании. Грамматическое строение словосочетаний. 1 



Синтаксический разбор словосочетаний.  

Предложение Строение и   предложений  1 

 Грамматическое значение предложений. Интонация. 1 

 Р.Р. Характеристика человека (наблюдение над культурным аналогом, создание 

собственного текста). 

1 

Простое предложение Порядок      слов       в предложении. 1 

 Логическое ударение. 

Р.Р. Подготовка к описанию памятника архитектуры. 

1 

 Р.Р. Сочинение. Описание памятника архитектуры. 1 

  Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

 Сказуемое. Простое    глагольное сказуемое.  1 

 Простое    глагольное сказуемое.  1 

 Составное    глагольное сказуемое  1 

 Составное    именное сказуемое  1 

 Способы выражения именной части составного именного сказуемого 1 

 Практическая работа. Стилистические особенности употребления в тексте 

предложений с составным сказуемым  

1 

 Тире между подлежащим и сказуемым  1 

  Р.Р. Сжатое изложение по упр.189. 1 

Второстепенные члены 

предложения 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

1 

 Виды дополнения: прямое и косвенное. Способы выражения дополнений. 1 

 Определение.  1 

 Определения согласованные и несогласованные.  1 

 Приложение.  Знаки      препинания при нем 1 

 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Синтаксический и 

пунктуационный разбор двусоставного предложения. 

1 

 Р.Р. Особенности ораторской и публичной речи. Обучающий свободный 

диктант по упр. 239. 

1 

 Повторение по теме «Второстепенные члены предложения».  1 

 Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения» («В осеннем 1 



парке») 

Односоставные 

предложения 

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками в контрольном диктанте.  

Односоставные предложения. Основные группы односоставных предложений  

1 

 Односоставные предложения с главным членом - сказуемым. Определенно-

личные предложения. 

1 

 Неопределенно-личные предложения  1 

 Р.Р. Инструкция (Составление инструкции) 1 

 Безличные     предложения  1 

 Способы выражения сказуемого в безличном предложении 1 

 Р.Р. Сочинение – описание по картине К. Юона «Мартовское солнце» с 

использованием безличных предложений. 

1 

 Односоставные предложения с главным членом – подлежащим. Назывные 

предложения. 

1 

 Р.Р. Изложение по тексту упр. 289 («А вот был случай») 1 

 Неполные предложения.   Синтаксический разбор    односоставного 

предложения. 

1 

 Повторение 1 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Односоставные 

предложения» («Осенью на Прорве») 

1 

Однородные члены 

предложения 

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.  

Понятие об однородных членах предложения 

1 

 Однородные    члены, связанные только перечислительной   интонацией, и 

пунктуация при них  

1 

 Однородные и неоднородные определения  1 

 Однородные    члены предложения, связанные      сочинительными    союзами, и    

пунктуация    при них  

1 

 Однородные    члены, связанные      сочинительными    союзами, и    пунктуация    

при них  

1 

 Обобщающие    слова при однородных членах и знаки препинания при них  1 

 Обобщающие    слова при однородных членах и знаки препинания при них.  

Синтаксический разбор   предложения   с однородными членами. 

1 



 Пунктуационный разбор   предложения с однородными членами.  

Объяснительный диктант по упр. 336. С.158.  

1 

 Р.Р. Сочинение – рассуждение на дискуссионную тему по упр.343. 1 

 Повторение темы «Однородные члены предложения».  1 

 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения» 1 

 Р.Р. Изложение по тексту упр.346 («Учение с увлечением») 1 

Предложения с 

обособленными членами 

Понятие об обособлении. Обособленные определения (согласованные и 

несогласованные). 

1 

 Обособление согласованных определений.       Выделительные   знаки   

препинания при них.  

1 

 Обособление несогласованных определений.       Выделительные   знаки   

препинания при них.  

1 

 Обособленные    приложения. Выделительные   знаки   препинания при них. 1 

 Обособленные    приложения. Выделительные   знаки   препинания при них. 

 

1 

 Пунктуационный разбор предложения с обособленными определениями и 

приложениями. 

1 

 Объяснительный диктант по тексту упр. 378.  1 

 Обособленные      обстоятельства.   Выделительные знаки препинания при них  1 

 Объяснительный диктант по тексту упр. 394 1 

 Р.Р. Обучение сочинению-рассуждению на лингвистическую тему по упр. 395. 1 

 Обособленные уточняющие члены предложения.  1 

 Выделительные знаки   препинания   при уточняющих   членах предложения 1 

 Синтаксический разбор   предложения   с обособленными членами  1 

 Пунктуационный разбор   предложения с обособленными членами  1 

 Р.Р. Подготовка к изложению с грамматическим заданием по тексту упр. 413 

(«Суворов») 

1 

 Р.Р. Изложение с грамматическим заданием по тексту упр. 413 («Суворов») 1 

 Повторение темы «Обособленные члены предложения» 1 

 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» («Славный 

мастер») 

1 



 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками в контрольном диктанте 1 

Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными 

конструкциями.  

Междометия 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.  

Обращение. Назначение   обращения.  

1 

 Распространенные обращения. Выделительные знаки   препинания   при 

обращении. 

Употребление   обращений. 

1 

 Р.Р. Проектная работа по теме «Обращение как живой свидетель истории» 1 

 Р.Р. Проектная работа по теме «Обращение как живой свидетель истории» 1 

 Вводные     конструкции. Группы         вводных слов и вводных сочетаний слов 

по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях   

слов    и вводных    предложениях. 

1 

 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях   

слов    и вводных    предложениях  

1 

 Р.Р. Обучение сжатому изложению по тексту упр. 440 1 

 Вставные конструкции: слова, словосочетания и предложения.  Выделительные 

знаки препинания при вставных конструкциях. 

1 

 Выделительные знаки препинания при вставных конструкциях. 

Р.Р. Проектная работа «Функции вводных конструкций в современной речи» 

1 

 Междометия в предложении.   

 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

1 

 Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения» («Музыка») 

1 

Способы передачи чужой 

речи 

Понятие о чужой речи.  Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь.   1 

 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них.   Диалог. 1 



 Цитаты и знаки препинания при них. Пунктуационный и синтаксический разбор 

предложений с чужой речью. 

1 

 Цитаты и знаки препинания при них. Пунктуационный и синтаксический разбор 

предложений с чужой речью. 

1 

Повторение и 

систематизация изученного 

в 8 классе 

Синтаксис и морфология  1 

 Синтаксис и пунктуация  1 

 Синтаксис и культура речи.  

РР. Итоги проектной работы. 

1 

 Синтаксис и культура речи  1 

 Итоговая контрольная работа (сжатое изложение) 1 

 Итоговая контрольная работа (сжатое изложение) 1 

 Синтаксис   и   орфография  1 

Итого  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛПНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АОП ООО для обучающихся с ЗПР создаются 

специальные условия, обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой 

нарушения. Данные условия могут включать: 

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; 

 организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения времени, отводимого на 

выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной поддержки (опорные 

схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 

применении; 

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных материалов с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, позволяющую 

определить образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение 

инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

 отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, 

истощения. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону недостижения. Для описания достижений обучающихся используются пять уровней: 

низкий уровень; 

пониженный уровень; 

базовый уровень; 

повышенный уровень; 

высокий уровень. 

 

Уровень достижения Освоение учебных действий Оценка (отметка) 



Низкий  Наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету «плохо» 

Пониженный Отсутствие систематической базовой подготовки, обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях, 

при этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня 

«неудовлетворительно» 

Базовый  Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона выделенных задач. 

«удовлетворительно» 

Повышенный  Усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

«хорошо» 

Высокий  Усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

«отлично» 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

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

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

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 

словарным запасом. Учащиеся работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 

механическое запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной 

деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков 

и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

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

будут использоваться. 

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

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного 

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

протяжении изучения всего программного материала. 



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

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

программы 7 класса связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие».  

С усилением практической направленности и уменьшением доли теоретического материала изучаются такие темы, как 

«Причастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль)»; «Склонение полных 

причастий и правописание гласных в падежных окончаниях»; «Не с причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и в прилагательных, образованных   от   глагола»;   «Одна   буква   н   в   кратких   причастиях»; «Деепричастие – 

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

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

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

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

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

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

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

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

потребностями в целом, а также особенностями их речевого развития. Учитывая недостаточную сформированность у 

обучающихся с ЗПР всех компонентов речи следует предусматривать дополнительную работу на уроке по расширению 

словарного запаса, развитию связной речи, совершенствованию фонематических процессов. Также важным является адаптация 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевых инструкций посредством 

деления на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специальное 

адаптирование текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР. 

Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в случае затруднений, упражнять навыки 

самоконтроля и самопроверки, формировать умение результативно использовать в ходе выполнения задания смысловые 

опоры, образец, визуализацию. 

Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих автоматизировать навык, повысить осознанность 

применения орфографических и пунктуационных правил. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР: выполнение заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, опорные таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор 

(наглядных схем по применению правила, шаблонов общего хода выполнения заданий). 

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует использовать опорные слова и клише; необходимо обучать 

составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как 



моделирование ситуаций социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку сообщения на 

заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП 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 с ЗПР. Обязательными являются визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

 


