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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа РАС (8.1) составлена в соответствии с ФГОС ООО
(утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»); Примерной основной образовательной программой основного
общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022г. №1/22); Примерной
адаптированной основной образовательной программой основного общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (одобрена решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
18 марта 2022г. №1/22); Примерной программой воспитания (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2
июня 2020 г. № 2/20).
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей
преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом
методических традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в
большей части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык
и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех
народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и
духовной консолидации.
Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание
русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных
разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и
других народов России.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в

образовательной организации, поэтому его изучение неразрывно связано со всем
процессом обучения обучающегося с РАС на уровне основного общего образования.
Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования.
Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-

развивающую направленность, способствуя компенсации дефицитов, связанных с
особенностями коммуникативной сферы при данном типе отклоняющегося развития.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности обучающегося с РАС, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют



их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира, компенсации
имеющихся дефицитов, связанных с особыми образовательными потребностями.
Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о
ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в
социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей
доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки
представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в
содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности
языка»).

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования

являются:
- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к
русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку
межнационального общения;
- проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех
народов Российской Федерации;
- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;
- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;
- практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию;
- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком
как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным
предметам;
- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и
т. п. в процессе изучения русского языка;
- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);
освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение
способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного
намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении программного



материала по русскому языку. Эти трудности связаны с особенностями импрессивной и
экспрессивной форм речи и неравномерностью развития у обучающихся данной группы
психических функций и навыков. Изучение русского языка при типичном развитии
опирается на сформированную речь как высшую психическую функцию. При
расстройствах аутистического спектра во многих случаях этого не происходит.
Часть программных тем может быть усвоена обучающимися с РАС на формальном
уровне, что может привести к специфическим трудностям при дальнейшем изучении
программного материала.
Некоторые компетенции и навыки могут быть сформированы значительно позже, чем у
сверстников без РАС, а, сформировавшись, могут не использоваться в полной мере. Даже
при хорошем усвоении теоретического материала некоторые навыки могут не
использоваться в собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при изучении
программного материала.
В области речевой деятельности наибольшие затруднения у обучающихся с РАС
возникают при функциональном и смысловом анализе текстов и предложений. Им бывает
довольно трудно определить стиль текста, цель высказывания, главную, второстепенную
и избыточную информацию. Особые трудности вызывает контекстуальное понимание.
Для обучающихся с РАС написание изложения, и особенно сочинения может оказаться
труднодостижимой задачей.
Сложности понимания социального контекста и особенности развития коммуникативной
функции речи приводят к специфическим затруднениям в освоении тем и разделов,
связанных с литературными и лингвистическими нормами языка.
Наблюдается неравномерность в освоении некоторых тем из раздела «Морфемика».
Например, у обучающихся с РАС с трудом происходит освоение согласования частей
речи по родам, числам и падежам, может сильно запаздывать освоение личных окончаний
глаголов.
При изучении тем из раздела «Фразеология», наблюдаются специфические трудности
овладения переносом лексического значения слова. Даже хорошо успевающие
обучающиеся в ряде случаев не понимают переносный смысл слов и не используют
сравнение, метафору, иронию в различных видах речевой деятельности.
Сильной стороной обучающихся с РАС часто является хорошая зрительная память, что
проявляется в виде феномена «врожденной грамотности» и позволяет успешно осваивать
программный материал разделов, связанных с орфографическими нормами и правилами.
Учитывая неравномерность освоения различных областей русского языка, принимая во
внимание его сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием,
необходимо стремиться в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в
урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету. Для достижения
планируемых результатов реализации программы, необходимо:
- адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и
репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с
использованием ИКТ);
- задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи,
использовать максимум наглядных средств обучения (карточки с образцом выполнения
задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, дополнительные
иллюстрации, схемы, таблицы для изучения некоторых лексических и грамматических
тем и т.п.);
- при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует исключить из
речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные грамматические
конструкции (обычно приемлемый размер предложения при вербальной коммуникации
педагога с обучающимся – 5-6 слов);
- при изучении сложных грамматических конструкций использовать визуальное
сопровождение (цветовое отображение частей речи, опорные схемы и таблицы,



конструкторы фраз на карточках и т.п.);
При недостаточной сформированности графомоторных навыков могут использоваться
различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в том числе сокращение
объема письменных заданий при сохранении уровня сложности, возможность выполнения
заданий на компьютере и т.д.

При составлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов
обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде
обучающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной
системой, животными, так и более специфические определенный фильм, рассказ или
телепрограмма. Обучение с опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты
и персонажи проходит гораздо эффективнее.
Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» следует
придавать формированию читательских компетенций, навыкам работы с текстом,
формированию функциональной грамотности, жизненных компетенций обучающегося с
РАС.

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 адаптированной основной
образовательной программе основного общего образования обучающихся с РАС, вариант
1.
В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в
содержании каждого класса, может варьироваться.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК»

7 КЛАСС
Общие сведения о языке
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение
информации.
Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).
Структура текста. Абзац.
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной,
вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства
выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические
(обобщение).
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-
рассуждения.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,
способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств
выразительности (в рамках изученного).
Функциональные разновидности языка
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные



стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной
литературы.
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Инструкция.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Морфология. Культура речи
Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
Причастие
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в
причастии.
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные
причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий.
Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ
причастий.
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий
– висячий, горящий – горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование
причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ.
Ударение в некоторых формах причастий.
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах
причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён
прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не
с причастиями.
Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии.
Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе
словосочетаний. Деепричастный оборот.
Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в деепричастиях.
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с
деепричастиями.
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными
оборотами.
Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным
оборотом.
Наречие
Общее грамматическое значение наречий.
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и
превосходной степеней сравнения наречий.
Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ
наречий.
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы
образования степеней сравнения наречий.
Роль наречий в тексте.
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное
написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о
наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце
наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих.



Слова категории состояния
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое
значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории
состояния. Роль слов категории состояния в речи.
Служебные части речи
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от
служебных.
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды
предлогов по строению: предлоги простые и составные.
Морфологический анализ предлогов.
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими
особенностями.
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное
использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование предложно-падежных
форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.
Правописание производных предлогов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов
предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые и
составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению:
сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные
союзы.
Морфологический анализ союзов.
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и
стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений
и частей текста.
Правописание союзов.
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях
с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.
Частица
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные,
модальные.
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании
форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их
значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с
частицами.
Морфологический анализ частиц.
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи.
Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными
частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами.
Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.
Междометия и звукоподражательные слова
Междометия как особая группа слов.
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию,
этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.
Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова.
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и
художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и
пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении.



Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование
грамматических омонимов в речи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В силу особенностей личностного развития обучающимися с РАС достижение
личностных результатов не всегда возможно в полном объеме на уровне основного
общего образования, поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную динамику
продвижения обучающегося в данной области.
При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию
этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и
особенностями развития ребенка с РАС.
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку
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.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
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.
Базовые исследовательские действия:
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.
Работа с информацией:
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.

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах аутистического
спектра, поэтому достижение данных результатов может быть затруднено, иногда
значительно, для обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в области
«Общение» и «Совместная деятельность» следует оценивать индивидуальные результаты
и динамику формирования данных УУД у обучающихся.
Общение:
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.
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление в подростковый
возраст, что прежде всего выражается в трудностях формирования рефлексивной



деятельности и в задержке овладения учебными действиями самостоятельной постановки
учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии
инициативы в организации учебного сотрудничества.
Самоорганизация:
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.
Самоконтроль:
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.
Эмоциональный интеллект:
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.
Принятие себя и других:
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.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной
школе определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями
познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и
социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение предметных
результатов конкретным учащимся с РАС может не всегда совпадать с временными
границами, распределенными по годам обучения.

7 КЛАСС
Общие сведения о языке
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка,
культуры и истории народа (приводить примеры).
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на
основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и
научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением.
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе



жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик.
Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение
информации.
Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное)
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым.
Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 60 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление)
объёмом не менее 150 слов: устно или письменно формулировать тему и главную мысль
текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно,
сжато и выборочно передавать в устной или письменной форме содержание
прослушанных публицистических текстов.
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,
в том числе во время списывания текста объёмом 80–100 слов; словарного диктанта
объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 слов,
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего
изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с
непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета.
Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его
структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в
тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять
количество микротем и абзацев.
Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на
жизненный и читательский опыт; на произведения искусства.
Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного
текста (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в
устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте;
передавать содержание; использовать способы информационной переработки текста;
извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы.
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты;
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с
опорой на знание норм современного русского литературного языка.
Функциональные разновидности языка
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и
функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык
художественной литературы.
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу
употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах
публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля,
особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).
Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью;
оформлять деловые бумаги (инструкция).



Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу
употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового
анализа различных видов и в речевой практике.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов;
применять знания по орфографии в практике правописания.
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового
анализа различных видов и в практике правописания.
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу; понимать их коммуникативное
назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности.
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения,
активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ
слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике.
Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и
грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи.
Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.
Морфология. Культура речи
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы,
частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический
анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксические функции.
Причастие
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и
имени прилагательного в причастии.
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и
страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы
страдательных причастий. Склонять причастия.
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой
практике.
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать
причастные обороты. Определять роль причастия в предложении.
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена
прилагательные (висящий – висячий, горящий – горячий). Правильно употреблять
причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях
типа прич. + сущ.
Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила
правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и
отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш-
действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных
причастий прошедшего времени; написания не с причастиями.
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и
наречия в деепричастии.
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой
практике.
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении.



Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях.
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и
раздельного написания не с деепричастиями.
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными
оборотами.
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием
и деепричастным оборотом.
Наречие
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий;
различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования
наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.
Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике.
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий,
постановки в них ударения.
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и
нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-,
в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов
наречий -о и -е после шипящих; написания е ив приставках не- и ни- наречий; слитного и
раздельного написания не с наречиями.
Слова категории состояния
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории
состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.
Служебные части речи
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от
самостоятельных частей речи.
Предлог
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и
непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими
особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов.
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами,
предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний; правила правописания производных
предлогов. Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
Союз
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению,
по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных
членов предложения и частей сложного предложения.
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими
особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в
сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с
союзом и.
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.
Частица
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по
значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в
слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности
предложений с частицами.
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской;
соблюдать нормы правописания частиц.
Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.
Междометия и звукоподражательные слова



Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по
значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности
звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной
литературе.
Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой
практике.
Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями.
Различать грамматические омонимы.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В тематическом планировании представлено указано рекомендуемое количество часов,

отводимое на изучение тем, повторение и различного вида контрольные работы.
Порядок изучения тем в пределах класса может варьироваться.
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы

и направлены на достижение планируемых результатов обучения.
7 КЛАСС

Общее количество — 68 часов
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 4 часов, из них в

начале учебного года — 2 часа, в конце учебного года — 2 часа
Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля
(включая контрольные, творческие, и проверочные работы) — 10 часов.

Тематиче
ские
блоки,
темы

Основное
содержание

Основные виды
деятельности
обучающихся

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч)

Язык как
развивающееся
явление.

Понятие о языке как развивающемся
явлении. Взаимосвязь языка,
культуры и истории народа.
Изменения, про- исходящие в языке
на современном этапе его развития.

Характеризовать язык как
развивающееся явление (в
рамках изученного). Понимать
взаимосвязь языка, культуры и
истории народа, приводить
соответствующие примеры.
Объяснять причины
изменений, происходящих в
языке на современном этапе
его развития.

ЯЗЫК И РЕЧЬ (1 ч)

Монолог и его
виды. Диалог и
его виды.

Виды монолога: монолог-описание,
монолог-рассуждение, монолог-
повествование.
Виды диалога: побуждение к
действию, обмен мнениями, запрос
информации, сообщение
информации.

Создавать различные виды
монолога на бытовые,
научно-учебные (в том числе
лингвистические) темы (в
течение учебного года).
Участвовать в диалогах
разных видов: диалоге —
запросе информации (ставить
и задавать вопрос; уместно



использовать разнообразные
реплики-стимулы;
запрашивать дополнительную
информацию); диалоге —
сообщении информации
(строить информативно
значимый текст; мыслить и
правильно реализовывать свой
замысел; привлекать и
удерживать внимание,
правильно обращаться к
собеседнику) (создание 8 и
более реплик) (в течение
учебного года).

ТЕКСТ (2 ч)

Основные
признаки
текста
(повторение).
Рассуждение
как
функциональ
но-
смысловой
тип речи.
Информацио
нная
переработка
текста.
Смысловой
анализ
текста.

Соответствие текста требованиям
цельности, связности, относительной
законченности.
Особенности содержания и
построения текста-рассуждения.
Рассуждение-доказательство,
рассуждение-объяснение,
рассуждение-размышление.
Информационная переработка текста:
план текста (простой, сложный;
назывной, вопросный, тезисный);
главная и второстепенная информация
текста. Композиционные
особенности, текста; микротемы и
абзацы; способы и средства связи
предложений в тексте; языковые
средства выразительности.

Характеризовать текст в
аспекте его соответствия
требованиям цельности,
связности, относительной
законченности,
композиционных
особенностей. Использовать
знание требований,
предъявляемых к образцовому
тексту, в процессе создания
собственных относительно
законченных устных и
письменных высказываний.
Выявлять роль языковых
средств в создании
рассуждения. Письменно
подробно пересказывать текст-
рассуждение с сохранением
его композиционно-речевых
особенностей. Создавать
рассуждение-доказательство,
рассуждение-объяснение,
рассуждение- размышление.
Анализировать содержание
научно- учебного текста и
осуществлять его
информационную переработку,
составлять планы разных
видов.
Выявлять микротемы текста.
Осуществлять абзацное членение
текста. Выявлять способы и
средства связи предложений в
тексте.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (3 ч)



Публицистиче
ский стиль.
Официально-
деловой стиль.

Публицистический стиль: сфера
применения (массовая
коммуникация), основная задача
(воздействие на читателей и
слушателей с целью создания
определённого отношения к тем или
иным проблемам действительности),
стилевые черты (сочетание
экспрессивности и стандарта,
логичности и образности,
эмоциональности, оценочности),
характерные языковые средства
(лексические, морфологические,
синтаксические). Основные жанры
публицистического стиля
(выступление, статья, интервью,
очерк, репортаж). Официально-
деловой стиль: сфера применения
(административно-правовая, сфера
делопроизводства), основная задача
(сообщение точной информации),
стилевые черты (абстрактность,
точность, лаконичность,
шаблонность), характерные языковые
средства. Инструкция как жанр
официально-делового стиля
Особенности содержания и структуры
текста-инструкции. Использование
текста-инструкции в учебных целях.

Распознавать тексты
публицистического и
официально-делового стилей,
опираясь на анализ сферы
применения, основной задачи,
стилевых черт, характерных
языковых средств,
использованных в тексте.
Характеризовать жанрово-
стилистические особенности
интервью, репортажа, заметки,
инструкции.
Создавать тексты
публицистического стиля:
интервью, репортаж, заметку
Использовать текст-
инструкцию с учебной задачей.
Моделировать текст-
инструкцию, опираясь на
знание требований к его
содержанию и структуре.

СИСТЕМА ЯЗЫКА

МОРФОЛОГИЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ (61 ч)

Морфология
как раздел
науки о языке
(обобщение)
(1 ч)

Система частей речи. Самостоятельные
части речи. Служебные части речи.
Морфологический анализ слов.

Различать слова
самостоятельных и
служебных частей речи.
Проводить
морфологический анализ
слов самостоятельных
частей речи (в рамках
изученного).

Причастие
как особая
группа слов
(9 ч).

Признаки глагола и прилагательного в
причастии. Синтаксические функции,
роль в предложении. Совмещение
признаков глагола и имени
прилагательного в причастии.
Суффиксы причастий.
Действительные и страдательные
причастия настоящего и прошедшего
времени. Правописание суффиксов
причастий.

Знать суффиксы причастий.
Распознавать причастия по
общему грамматическому
значению и суффиксам.
Определять основания для
сравнения и сравнивать
причастия и глаголы,
причастия и имена
прилагательные. Определять
основания для сравнения и



Полные и краткие формы
страдательных причастий
прошедшего времени. Смысловые и
грамматические различия полной и
краткой форм причастий.
Морфологический анализ причастий.
Одна и две буквы н в суффиксах
страдательных причастий
прошедшего времени.
Склонение причастий. Правописание
безударных падежных окончаний
причастий.
Причастие в составе
словосочетаний. Причастный
оборот. Пунктуационное
оформление предложений с
причастным оборотом.
Уместное использование причастий
в речи.
Созвучные причастия и имена
прилагательные (висящий—
висячий, горящий— горячий).

сравнивать действительные и
страдательные причастия
настоящего и прошедшего
времени.
Объяснять механизм
образования действительных и
страдательных причастий
настоящего и прошедшего
времени. Выбирать суффикс
действительных и
страдательных причастий
настоящего времени в
зависимости от спряжения.
Определять гласную перед
суффиксом -вш-
действительных причастий
прошедшего времени, перед
суффиксом -нн- страдательных
причастий прошедшего
времени.
Различать полные и краткие
формы страдательных
причастий прошедшего
времени. Описывать
смысловые, морфологические
и синтаксические особенности
краткой формы
страдательных причастий
прошедшего времени.
Использовать знание
грамматических особенностей
и орфографических правил
при написании суффиксов -
нн- и -енн- полных форм
страдательных причастий и
суффиксов -н- и -ен-
кратких форм страдательных
причастий. Определять
падежную форму причастий.
Выбирать гласную в
падежном окончании
причастий.
Определять роль причастия в
словосочетании.
Различать словосочетания с
причастием в роли главного
слова и словосочетание с
причастием — зависимым
словом. Распознавать
причастный оборот в составе
предложения, определять его
границы, место по отношению
к определяемому слову.
Объяснять расстановку
знаков препинания в



предложениях с причастным
оборотом.
Конструировать
предложения с причастным
оборотом.
Выполнять
морфологический анализ
причастий.
Характеризовать роль
причастий в тексте.
Различать созвучные причастия
и имена прилагательные.

Деепричастие
как особая
группа слов (9
ч)

Общее грамматическое значение
деепричастий. Совмещение
признаков глагола и наречия в
деепричастии. Суффиксы
деепричастий. Деепричастия
совершенного и несовершенного
вида. Выбор суффикса при
образовании деепричастий
совершенного и несовершенного
вида. Деепричастие в составе
словосочетаний. Деепричастный
оборот. Знаки препинания в
предложениях с одиночным
деепричастием и деепричастным
оборотом. Роль деепричастия в
предложении.
Морфологический анализ
деепричастий.
Слитное и раздельное написание не
с деепричастиями.
Уместное использование
деепричастий в речи.

Знать суффиксы деепричастий.
Распознавать деепричастия по
общему грамматическому
значению и суффиксам.
Объяснять механизм
образования деепричастий
совершенного и несовершенного
вида.
Выбирать суффикс при
образовании деепричастий
совершенного и несовершенного
вида.
Определять гласную перед
суффиксами -в, -вши
деепричастий.
Определять роль деепричастия в
словосочетании.
Распознавать деепричастный
оборот в составе предложения,
определять его границы.
Объяснять расстановку
знаков препинания в
предложениях с
деепричастным оборотом.
Конструировать предложения с
деепричастным оборотом.
Выбирать слитное или
раздельное написание не с
деепричастиями. Выполнять
морфологический анализ
деепричастий.
Характеризовать роль
деепричастий в тексте.

Наречи
е (9 ч)

Наречие как самостоятельная
неизменяемая часть речи.
Синтаксические функции, роль в
речи.
Разряды наречий по значению:
наречия образа и способа действия,
меры и степени, места, времени,
причины, цели.
Правильное образование и
употребление в речи простой и

Распознавать наречия и
аргументированно доказывать
принадлежность слов к этой
части речи.
Характеризовать наречия в
аспекте их принадлежности к
различным разрядам по
значению.
Различать наречия разных
разрядов по значению.



составной форм сравнительной и
превосходной степеней сравнения
наречий. Суффиксальный,
приставочный и приставочно-
суффиксальный способы образования
наречий. Морфологический анализ
наречий. Правописание наречий:
слитное, дефисное, раздельное
написание.
Правописание суффиксов -а и -о в
наречиях с приставками из-, до-, с-, в-
, на-, за-. Правописание суффиксов
наречий о и е после шипящих.
Правописание не- и ни- в наречиях.
Слитное и раздельное написание не с
наречиями на -о (-е), образованными
от качественных имён
прилагательных. Правописание н и
нн в наречиях на -о (-е).
Правописание ь на конце наречий
после шипящих.
Использование наречий в
словосочетаниях со связью
примыкание.
Наречие как средство грамматической
связи предложений и частей текста.
Выражение различных
обстоятельственных значений с
помощью наречий.

Опознавать и
характеризовать формы
сравнительной и
превосходной степеней
сравнения наречий.
Различать формы
сравнительной и превосходной
степеней сравнения наречий и
имён прилагательных,
объяснять, как они образуются.
Образовывать простую и
составную формы
сравнительной и превосходной
степеней сравнения наречий.
Выбирать слитное, дефисное,
раздельное написание
наречий.
Выбирать гласную в
суффиксах наречий,
образованных приставочно-
суффиксальным способом с
помощью приставок из-, до-, с-
, в-, на-, за- и суффиксов -а и -
о, используя соответствующее
правило. Выбирать гласную о
или е после шипящих на конце
наречий, образованных
суффиксальным способом,
используя соответствующее
правило. Выбирать гласную в
приставках не- и ни- наречий,
используя соответствующее
правило.
Выбирать слитное или
раздельное написание не с
наречиями на -о (-е),
образованными от качественных
имён прилагательных, используя
соответствующее правило.
Выбирать одно или два н в
наречиях на -о и -е, используя
соответствующее правило.
Выбирать правильное
написание наречий с основой
на шипящие. Анализировать
словосочетания с наречием в
роли главного и зависимого
слова.
Моделировать
словосочетания с наречием в
роли главного и зависимого
слова.
Выявлять средства
грамматической связи
предложений и частей



текста, выраженные
наречиями.
Выполнять
морфологический анализ
наречий.
Характеризовать роль наречий
в тексте. Уместно
использовать наречия в речи.

Слова
категории
состояния
(2 ч)

Вопрос о словах категории
состояния в системе частей речи.
Общее грамматическое значение,
морфологические признаки и
синтаксическая функция слов
категории состояния. Роль слов
категории состояния в речи.

Распознавать слова категории
состояния по общему
грамматическому значению,
морфологическим признакам,
роли в предложении и
типичным суффиксам.
Различать слова категории
состояния и наречия.
Определять основания для
сравнения и сравнивать
наречия и слова категории
состояния.
Характеризовать роль слов
категории состояния в тексте.

Служебные
части речи
(1 ч)

Служебные части речи и их
отличия от самостоятельных частей
речи. Функции служебных частей
речи.

Опознавать слова служебных
частей речи.
Различать предлоги, союзы и
частицы на основе анализа их
функций.

Предло
г (9 ч)

Грамматические функции предлогов.
Роль предлога в образовании
падежных форм именных частей речи.
Предлог как средство связи слов в
словосочетании и предложении.
Разряды предлогов по строению:
простые, сложные, составные.
Правописание сложных предлогов.
Разряды предлогов по
происхождению: производные и
непроизводные. Производные
предлоги, образованные от имён
существительных, от наречий и
деепричастий. Правописание
производных предлогов.
Употребление предлогов в речи в
соответствии с их значением и
стилистическими особенностями.
Правильное использование предлогов
из— с, в— на Правильное образование
предложно-падежных форм с
предлогами по, благодаря, согласно,
вопреки, наперерез.

Распознавать предлоги в
составе предложно-падежных
форм, словосочетаний и
предложений.
Характеризовать функции
предлогов. Определять
падежную форму именных
частей речи в составе
предложно-падежных форм.
Анализировать предлоги в
аспекте их строения и
происхождения. На основе
анализа различать предлоги
разных разрядов, группы
производных предлогов.
Определять основания для
сравнения и сравнивать
производные предлоги и
созвучные предложно-
падежные формы (в течение
— в течении, навстречу — на
встречу). Объяснять написание
производных предлогов,
написание предлогов с
именными частями речи.



Различать нейтральные
предлоги и предлоги,
используемые в текстах
книжных стилей.
Конструировать
словосочетания с предложным
управлением по заданным
схемам и без использования
схем. Использовать
производные предлоги в
соответствии с их
стилистической окраской.
Выбирать предлоги из— с, в—
на и объяснять свой выбор.
Использовать предлоги по,
благодаря, согласно,
вопреки, наперерез в составе
предложно-падежных форм.
Выполнять морфологический
анализ предлогов.

Со
юз
(9ч
)

Служебные функции союза: союз как
средство связи однородных членов
предложения и частей сложного
предложения. Разряды союзов по
строению: простые и составные.
Правописание составных союзов.
Разряды союзов по значению:
сочинительные (соединительные,
противительные, разделительные) и
подчинительные (изъяснительные,
обстоятельственные: времени, цели,
сравнения, причины, условия,
следствия, уступки). Одиночные,
двойные и повторяющиеся
сочинительные союзы.
Пунктуационное оформление
предложений с однородными
членами, связанными одиночными,
двойными и повторяющимися
союзами.
Употребление союзов в тексте в
соответствии с их значением и
стилистическими особенностями.
Экспрессивное использование союзов.
Использование союзов как средства
связи предложений и частей текста.
Слитное написание союзов тоже,
также, чтобы, зато в отличие от
созвучных сочетаний слов то же,
так же, что бы, за то.

Распознавать союзы,
использованные как средство
связи однородных членов
предложения и частей
сложного предложения,
характеризовать их функции.
Определять основания для
сравнения и сравнивать
конструкции с однородными
членами, связанными
сочинительными союзами, и
сложносочинённые
предложения.
Использовать навыки
пунктуационного анализа
простых предложений с
однородными членами и
сложносочинённых
предложений в практике
письма. Анализировать союзы в
аспекте их строения и
происхождения.
На основе анализа различать
союзы разных разрядов.
Объяснять написание
производных союзов.
Характеризовать отношения
между однородными членами и
частями сложного
предложения, устанавливаемые
с помощью союзов.
Анализировать и
конструировать предложения с
однородными членами,



связанными одиночными,
двойными и повторяющимися
союзами, правильно оформлять
их на письме. Различать
нейтральные союзы и союзы,
используемые в текстах
книжных стилей.
Использовать союзы в
соответствии с их
стилистической окраской.
Определять экспрессивное
использование союзов в речи.
Выявлять роль союзов как
средства связи предложений и
частей текста и использовать
их в этой функции в
собственной речи.
Выполнять морфологический
анализ союзов.
Определять основания для
сравнения и сравнивать союзы
тоже, также, чтобы, зато и
созвучные сочетания слов то
же, так же, что бы, за
то; опираясь на проведённый
анализ, правильно оформлять
эти слова на письме.

Част
ица
(9ч)

Частицы как слова, используемые
для выражения отношения к
действительности и передачи
различных смысловых оттенков речи,
а также для образования форм
глагола.
Разряды частиц по значению и
употреблению: формообразующие и
смысловые (выражающие отрицание,
усиление, вопрос, восклицание,
сомнение, уточнение, выделение,
ограничение, указание, смягчение
требования). Морфологический
анализ частиц. Употребление частиц
в предложении и тексте в
соответствии с их значением и
стилистической окраской.
Интонационные особенности
предложений с частицами.
Смысловые различия частиц не и ни.
Различение приставки не- и частицы
не. Слитное и раздельное
написаниене с разными частями речи
(обобщение).
Раздельное написание частиц бы, ли,
же с другими словами.

На основе анализа различать
частицы разных разрядов.
Выполнять
морфологический анализ
частиц.
Использовать частицы разных
разрядов в собственной речи.
Определять экспрессивное
использование частиц в
художественном тексте.
Характеризовать интонационные
особенности предложений с
частицами и правильно
интонировать такие
предложения. Характеризовать
смысловые различия частиц не и
ни.
Выбирать слитное или
раздельное написание не с
разными частями речи.
Различать частицы бы, ли,же
и части союзов чтобы, тоже,
также на основе
грамматического анализа и
выбирать правильное
написание. Соблюдать нормы



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

правописания частиц -то, -
таки, -ка.

Междометия и
звукоподражате
льные слова (2
ч)

Междометия как особая группа
слов. Разряды междометий по
значению (выражающие чувства,
побуждающие к действию,
этикетные междометия);
междометия производные и
непроизводные.
Звукоподражательные слова.
Морфологический анализ
междометий. Использование
междометий и звукоподражательных
слов как средства создания
экспрессии разговорной и
художественной речи.
Интонационное и пунктуационное
выделение междометий и
звукоподражательных слов в
предложении.

Распознавать междометия в
предложении и тексте на
основе анализа их функций в
речи.
Различать междометия разных
разрядов; характеризовать
роль междометий разных
разрядов в речи.
Использовать междометия
разных разрядов в
собственной речи для
выражения различных чувств
и побуждений, а также в
качестве форм приветствия,
выделяя их интонационно.
Определять роль междометий
и звукоподражательных слов
как средств создания
экспрессии разговорной и
художественной речи.
Выполнять морфологический
анализ междометий.
Объяснять особенности
интонационного и
пунктуационного выделения
междометий в предложении.

Омонимия
слов разных
частей речи
(1 ч)

Грамматическая омонимия.
Использование грамматических
омонимов в речи.

Распознавать омонимию слов
разных частей речи.
На основе грамматического
анализа различать
омонимичные части речи.
Различать лексическую и
грамматическую омонимию.
Понимать особенности
употребления омонимов в речи.
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