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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,
Адаптированной основной общеобразовательной программы  основного
общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития
(вариант 7) ГБОУ ООШ пос.Угорье.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР   определяет, что обучающиеся с 
задержкой психического развития получают образование, соответствующее 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 
результатам основного общего образования нормативно развивающихся 
сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании условий, 
учитывающих их особые образовательные потребности.

Изменения в содержание адаптированной рабочей программы  и в
тематическое  планирование  (в  части  распределения  количества  часов  на
прохождение учебного материала) не вносились. 

Программа  адаптирована  для  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию ученика.

Особенность программы заключается в:
-логике построения учебного материала, адаптированного для обучающегося
с ЗПР;
-выборе  используемого  дидактического  материала  в  зависимости  от
психофизических особенностей обучающегося.
-систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с 
задержкой психического развития на уровне основного общего 
образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности 
произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 
становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 
составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 
обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 
социально-перцептивных и 



коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 
поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их 
продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством 
учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 
основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться 
требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных 
целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 
оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного 
сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное 
преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 
переход к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 
Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 
форм понятийного мышления, усложняются используемые 
коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества 
в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 
деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 
которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую 
значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 
качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 
изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 
завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных 
с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать 
ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к 
усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие 
проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их 
со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение 
характера и способа общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 
данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового 
возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них
чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. 
Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для 
школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут 
сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления 
эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 
направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки,
что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со 
стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности 



суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично 
завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки 
саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к 
неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 
важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-
волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 
учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 

развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения, 
поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или 
органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются 
недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 
пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с 
одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 
пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет
последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 
механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 
мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания 
материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность 
мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 
операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют 
слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 
задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления
к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 
мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий 
анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на 
актуализации существенных признаков объектов. 

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся
на установление причинно-следственных связей, на необходимость 
доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе 
анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 
осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из различных
источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что 
часто возникают трудности использования мыслительной операции, 
сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом
или в изменившихся условиях сходных задач. 



При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 
группы по определенным признакам сложности возникают при 
самостоятельном определении основания для классификации и его 
вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 
нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 
понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это 
осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-
символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 
изучения программного материала дополнительной визуализацией, 
конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость 
речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 
оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный 
отчет. 

Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные 
звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них 
остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные 
нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 
обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и 
суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 
аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 
опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 
словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, 
отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. 
Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют 
слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение 
причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и 
использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не 
используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 
специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество 
орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 
правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 
недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 
регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу 



сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с 
усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 
языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 
традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 
многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений 
школьники допускают синтаксические, грамматические и стилистические 
ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ 
количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой 

степени выраженности является недостаточная сформированность 
саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще 
остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 
выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к 
работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 
контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно
долго удерживать внимание на одном предмете или  

действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой 
основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой 
активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной 
дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 
поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 
иногда и в руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР 
подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 
мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной 
регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 
реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 
поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 
вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью 
эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 
слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного 
и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования 
в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 
характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 
эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 
Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 



взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 
учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 
подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 
норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая 
внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к 
своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 
неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 
задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 
необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 
поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 
социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 
коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто
отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и 
трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 
коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и 
неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 
ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров
по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и 
сопереживанию, что создает затруднения при 

оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 
зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение 
адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 
коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на 
умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются
частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда 
могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 
коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 
коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в 
контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта
– к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 
поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений
с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного 
поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со 
стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 



материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают 

требования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, 
самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке 
учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 
обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 
недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения 
и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 
организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 
различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной 
организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 
волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 
действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 
познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 
поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 
являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам 
результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих 
ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка 
вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 
многочисленным ошибочным действиям и решениям. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от 
характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 
интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, 
пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности 
учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при 
выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, 
могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 
работоспособность оказывают внешние 

факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; 
наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в 
классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка 
события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР
с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки 
учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, 
неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 
оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим 



заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они 
усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 
смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить
применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения 
с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить
текст на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной 
особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного 
способа действия, применении известного способа решения в новых 
условиях или одновременном использовании двух и более простых 
алгоритмов. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку 
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.  

Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, где выпускники 
должны проявить коммуникативные способности, связанные с умением 
перерабатывать информацию, продемонстрировать результаты овладения 
нормами современного русского языка, основами культуры устной и 
письменной речи. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, в 9 классе –
102 часа (3 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС

Общие сведения о языке
Роль русского языка в Российской Федерации.
Русский язык в современном мире.

Язык и речь
Речь  устная  и  письменная,  монологическая  и  диалогическая,  полилог

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

(повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной

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

Подробное,  сжатое,  выборочное  изложение  прочитанного  или
прослушанного текста.

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

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

Текст 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в
художественном произведении.



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

Информационная переработка текста.

Функциональные разновидности языка
Функциональные  разновидности  современного  русского  языка:

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

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

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

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

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

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

предложения.

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

сложносочинённого предложения.
Интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с

разными смысловыми отношениями между частями.
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая

синонимия  сложносочинённых  предложений  и  простых  предложений  с
однородными членами.



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

Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложносочинённых
предложений.

Сложноподчинённое предложение
Понятие  о  сложноподчинённом  предложении.  Главная  и  придаточная

части предложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных

слов.
Виды  сложноподчинённых  предложений  по  характеру  смысловых

отношений  между  главной  и  придаточной  частями,  структуре,
синтаксическим средствам связи.

Грамматическая  синонимия  сложноподчинённых  предложений  и
простых предложений с обособленными членами.

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

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

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

Правила  постановки  знаков  препинания  в  сложноподчинённых
предложениях.

Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложноподчинённых
предложений.

Бессоюзное сложное предложение
Понятие о бессоюзном сложном предложении.



Смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного  сложного
предложения.  Виды  бессоюзных  сложных  предложений.  Употребление
бессоюзных  сложных  предложений  в  речи.  Грамматическая  синонимия
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.

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

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

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

Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  бессоюзных  сложных
предложений.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложных  предложений  с

разными видами союзной и бессоюзной связи.

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

косвенной речью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила

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

Применение  знаний  по  синтаксису  и  пунктуации  в  практике
правописания.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

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



Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 
понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать 
о них.
Язык и речь
Создавать с использованием речевого клише устные монологические 
высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных 
впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением.
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на
бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 
менее 6 реплик).
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым.
Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 
прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-
130 слов; словарного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе 
связного текста объёмом 120-130 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего не более 24 
орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 
написаниями).
Текст
Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и 
комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 
отражающий тему или главную мысль текста.
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 
речи.
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, 
рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 
или концовке.
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: 
выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 



письменной форме.
Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на
86
жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений или объёмом не 
менее 5-6 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 
раскрыть тему, выразить главную мысль); сочинения объёмом от 100 слов с 
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.
Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и
второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-
учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста.
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-
смысловых типов речи после предварительного анализа (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 250 слов; для
сжатого и выборочного изложения – не менее 280 слов).
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,
начальный логический анализ текста – целостность, связность, 
информативность).
Функциональные разновидности языка
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 
основные особенности языка художественной литературы; особенности 
сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 
художественном произведении.
Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 
особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 
употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 
к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка.
Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного 
текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным 
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 
языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.
Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 



коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 
речевые недостатки, редактировать текст.
Выявлять отличительные особенности языка художественной
литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 
языка. Распознавать с использованием опорной схемы метафору, 
олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложение
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 
предложения.
Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные 
предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 
(сложносочинённые и сложноподчинённые).
Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочинённое
предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное 
единство частей сложного предложения.
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений 
с разными типами смысловых отношений между частями.
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 
речи.
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 
предложений и простых предложений с однородными членами; использовать
соответствующие конструкции в речи.
Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 
пунктуационный разбор сложносочинённых предложений.
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 
предложениях.
Сложноподчинённое предложение
Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые 
предложения, выделять главную и придаточную части предложения, 
средства связи частей сложноподчинённого предложения.
Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и 
союзные слова.
Различать при необходимости по смысловой опоре виды 
сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 
между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи, выявлять особенности их строения.
Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые 
предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 
предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 



обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение
придаточных частей.
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 
предложений и простых предложений с обособленными членами; 
использовать соответствующие конструкции в речи.
Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 
особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 
предложений.
Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 
сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них.
Бессоюзное сложное предложение
Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 
интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 
сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 
предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 
предложений.
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 
союзных сложных предложений, использовать соответствующие 
конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в 
бессоюзных сложных предложениях.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий 
типы сложных предложений с разными видами связи.
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 
видами связи.
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений
с разными видами связи.
Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы 
постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 
связи.
Прямая и косвенная речь
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 
с прямой и косвенной речью.
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 
высказывание.



Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 
при цитировании.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  9 КЛАСС 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольн
ые работы 

Практическ
ие работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1
Роль русского языка в Российской 
Федерации

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

1.2 Русский язык в современном мире  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

Итого по разделу  4 

Раздел 2. Язык и речь

2.1

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

 4 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


Итого по разделу  4 

Раздел 3. Текст

3.1

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

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

Итого по разделу  3 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка

4.1

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

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

4.2 Научный стиль  3  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

Итого по разделу  5 

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

5.1 Сложное предложение  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

5.2 Сложносочинённое предложение  12  4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

5.3 Сложноподчинённое предложение  27  5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16  8 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

5.5
Сложные предложения с разными 
видами союзной и бессоюзной связи

 9  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

5.6
Прямая и косвенная речь. 
Цитирование

 4  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

Итого по разделу  69 

Повторение пройденного материала  8 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

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

 9  9 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
19b78

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 102  9  21 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
   9 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучения

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

1

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

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

2
Русский язык — государственный 
язык Российской Федерации

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

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

4
Русский язык — один из наиболее 
распространенных славянских 
языков

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

5
Повторение. Правописание корней
и приставок

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

6
Повторение. [[Правописание 
суффиксов слов разных частей 
речи

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

7
Повторение. Средства связи в 
предложении и тексте

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

8
Повторение. Пунктуация в 
простом осложненном 

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

https://m.edsoo.ru/fbaa4346
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae


предложении

9
Контрольная работа «Основные 
орфографические и 
пунктуационные нормы»

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

10
Виды речевой деятельности: 
говорение, письмо, слушание, 
чтение

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa459e

11
Виды речевой деятельности. Виды
чтения

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

12
Виды речевой деятельности. 
Приёмы работы с учебной книгой

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

13
Виды речевой деятельности. 
Подготовка к сжатому изложению

 1 

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

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

16
Функционально-смысловые типы 
речи (обобщение)

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

17
Информационная переработка 
текста

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

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

19

Язык художественной литературы.
Основные изобразительно-
выразительные средства русского 
языка

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

20 Научный стиль  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa4472


https://m.edsoo.ru/fbaa57e6

21
Основные жанры научного стиля. 
Структура реферата и речевые 
клише

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

22
Информационная переработка 
научного текста. Практикум

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

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

24
Понятие о сложном предложении. 
Классификация типов сложных 
предложений

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

25
Понятие о сложносочинённом 
предложении, его строении

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

26
Сочинение-рассуждение с 
объяснением значения слова

 1  1 

27
Виды сложносочинённых 
предложений

 1 

28
Смысловые отношения между 
частями сложносочинённого 
предложения

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

29

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

 1  1 

30
Знаки препинания в 
сложносочинённых предложениях

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

31 Знаки препинания в  1 

https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6


сложносочинённых предложениях.
Пунктуационный анализ

32
Знаки препинания в 
сложносочинённых предложениях.
Практикум

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

33
Синтаксический и 
пунктуационный анализ 
сложносочинённого предложения

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

34

Синтаксический и 
пунктуационный анализ 
сложносочинённого предложения. 
Практикум

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

35
Особенности употребления 
сложносочинённых предложений в
речи

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

36
Повторение темы 
«Сложносочинённое 
предложение»

 1 

37
Повторение темы 
«Сложносочинённое 
предложение». Практикум

 1  1 

38
Контрольная работа по теме 
"Сложносочинённое 
предложение"

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

39
Понятие о сложноподчинённом 
предложении

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

40
Союзы и союзные слова в 
сложноподчинённом предложении

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

https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12


41
Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении

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

42
Сочинение-рассуждение 
(определение понятия и 
комментарий)

 1  1 

43
Классификация 
сложноподчинённых предложений

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

44
Сложноподчинённые предложения
с придаточными 
определительными

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

45
Сложноподчинённые предложения
с придаточными 
определительными. Практикум

 1  1 

46
Сложноподчинённые предложения
с придаточными изъяснительными

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

47
Сложноподчинённые предложения
с придаточными 
изъяснительными. Практикум

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

48
Группы сложноподчинённых 
предложений с придаточными 
обстоятельственными

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

49
Сложноподчинённые предложения
с придаточными времени

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

50
Сложноподчинённые предложения
с придаточными места

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

51
Сложноподчинённые предложения
с придаточными причины

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

52 Сложноподчинённые предложения  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4


с придаточными цели https://m.edsoo.ru/fbaa887e

53
Сложноподчинённые предложения
с придаточными следствия

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

54
Сложноподчинённое предложение
с придаточным условия

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

55
Сложноподчинённые предложения
с придаточными уступки

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

56
Сложноподчинённые предложения
с придаточными образа действия

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

57
Сложноподчинённые предложения
с придаточными меры и степени

 1 

58
Сложноподчинённые предложения
с придаточными сравнительными

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

59
Сложноподчинённые предложения
с несколькими придаточными

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

60

Однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение 
придаточных частей в 
сложноподчинённом предложении

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

61
Правила постановки знаков 
препинания в сложноподчинённых
предложениях

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8

62
Пунктуационный анализ 
сложноподчинённых 
предложений. Практикум

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

63
Синтаксический анализ 
сложноподчинённого предложения

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

64 Особенности употребления  1  1 

https://m.edsoo.ru/fbaa9b16
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa887e


сложноподчинённых предложений
в речи. Практикум

65
Повторение темы 
«Сложноподчинённое 
предложение»

 1 

66
Повторение темы 
«Сложноподчинённое 
предложение». Практикум

 1  1 

67
Контрольная работа по теме 
Сложноподчинённое 
предложение"

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

68
Понятие о бессоюзном сложном 
предложении

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

69
Смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного 
предложения

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

70
Виды бессоюзных сложных 
предложений

 1 

71
Виды бессоюзных сложных 
предложений. Практикум

 1  1 

72
Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
перечисления

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

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

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

74
Бессоюзные сложные 
предложения со значением 

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

https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa354
https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38


причины, пояснения, дополнения

75
Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. Практикум

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

76

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

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

77
Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Практикум

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

78

Синтаксический и 
пунктуационный анализ 
бессоюзного сложного 
предложения

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

79

Синтаксический и 
пунктуационный анализ 
бессоюзного сложного 
предложения. Практикум

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

80

Грамматическая синонимия 
бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных 
предложений. Практикум

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

81
Употребление бессоюзных 
сложных предложений в речи. 
Практикум

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

82
Повторение темы «Бессоюзное 
сложное предложение»

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

83 Повторение темы «Бессоюзное 
сложное предложение». 

 1  1 

https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaab60
https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaad86
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa584


Практикум

84
Сжатое изложение с 
грамматическим заданием (в 
тестовой форме)

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

85
Сложное предложение с разными 
видами союзной и бессоюзной 
связи

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0

86
Типы сложных предложений с 
разными видами связи

 1 

87
Нормы построения сложных 
предложений с разными видами 
связи

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

88

Правила постановки знаков 
препинания в сложных 
предложениях с разными видами 
связи

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

89

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

 1  1 

90
Синтаксический анализ сложных 
предложений с разными видами 
связи

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

91
Пунктуационный анализ сложных 
предложений с разными видами 
связи

 1 

92
Повторение темы "Сложные 
предложения с разными видами 

 1 

https://m.edsoo.ru/fbaab3b2
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52


союзной и бессоюзной связи"

93

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

 1  1 

94
Прямая речь. Знаки препинания 
при прямой речи

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

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

96
Цитаты. Знаки препинания при 
цитировании

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

97
Повторение темы «Прямая и 
косвенная речь». Практикум

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

98
Итоговая контрольная тестовая 
работа (в формате ГИА)

 1  1 

99
Повторение. Правописание НЕ со 
словами разных частей речи

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

100
Повторение. Запятая в простом и 
сложном предложении

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

101
Повторение. Двоеточие в простом 
и сложном предложении

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

102
Повторение. Тире в простом и 
сложном предложении

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 102  9  21 

https://m.edsoo.ru/fbaac370
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaabef2
https://m.edsoo.ru/fbaabdda
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaab934


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 • Русский язык: 9-й класс: учебник, 9 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

  РЭШ


		2024-08-30T08:44:10+0400
	00f122b80efb35f31a
	Панарина А.Н.




