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Пояснительная записка 
Русский язык относится к одному из мировых языков, имея в Российской Федерации 

статус государственного. Русский язык представляет для граждан РФ непреходящую ценность, 

обеспечивая сохранение единства народа в исторической смене поклонений, объединение народа 

во времени, географическом и социальном пространстве. Русский язык выполняет разнообразные 

государственные и социокультурные функции. Он предстаѐт в качестве средства общения и 

образования, инструмента сохранения и передачи информации, источника усвоения культурного 

опыта предшествующих поколений, выступает в виде основополагающего фактора развития 

общероссийской культурной идентичности. Формирование всех социальных отношений 

происходит на основе и под воздействием языка как знаковой системы. Свободное владение 

русским языком обеспечивает глухим обучающимся успешную интеграцию в общество. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебная дисциплина «Русский язык» осваивается на уровне ООО по варианту 1.2 АООП в 

пролонгированные сроки (6 лет обучения): с 5 по 9 классы включительно. Учебный предмет 

«Русский язык» занимает центральное место в системе образования обучающихся с нарушениями 

слуха. 

Курс русского языка неразрывно связан с курсом предмета «Развитие речи», на котором 

происходит практическое усвоение основных, базовых языковых умений, включающих все виды 

речевой деятельности. 

Трудность усвоения глухими обучающимися русского языка как системы знаний 

заключается, прежде всего, в отсутствии к периоду освоения основного общего образования 

полноценного комплекса речевых навыков, который сформирован у нормально слышащих 

обучающихся в естественных условиях уже к периоду начального общего образования. Глухота 

приводит к своеобразию речевого развития, которое может проявляться в ограниченности 

словарного запаса, неполноценности грамматического строя, отсутствии у обучающихся 

мотивации к речевому общению, в обеднении социального опыта, грубых недостатках 

произносительной стороны речи. Все вышеперечисленные факторы предполагают использование 

специальной методики обучения языку глухих обучающихся, базирующуюся на положениях 

коммуникативной системы и структурно-семантического подхода как еѐ составной части. 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая 

деятельность обучающихся, их способность к самостоятельному овладению словарѐм и 

грамматическими формами за счѐт деятельности сохранных анализаторов и развивающегося 

речевого слуха (на полисенсорной основе).  

Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятельности глухих 

обучающихся, представленных в АООП НОО. Однако содержание АООП ООО имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы ООО; во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями глухих обучающихся. Так, предусматривается 

продолжение работы по совершенствованию навыков устной и письменной речи на основе 

расширения знаний об окружающей действительности в тесной связи с формированием 

познавательной деятельности, обогащение словарного запаса, в т.ч. за счѐт терминологической 

лексики курса. 

Содержание дисциплины ориентировано на освоение обучающимися языковых 

закономерностей, системного устройства языка. Параллельно с освоением языковых 

закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и развитие речи как 

средства общения и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный компонент). В данной 

связи в обучении русскому языку представлены два пути: практический и теоретико-

практический. 

Благодаря освоению основ лингвистического знания обучающиеся овладевают умениями 

организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с 

учѐтом условий коммуникации, развѐртывать их или сокращать, перестраивать, свободно 

образовывать нужные словоформы. В процессе уроков русского языка у глухих обучающихся 

происходит воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует осуществления 

языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. 

Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению (анализу), 

одновременно являются единицами речи и образцами построения новых высказываний. 



В соответствии со структурно-семантическим подходом как составной частью 

коммуникативной системы главной учебной единицей выступает простое предложение, вокруг 

которого сосредотачиваются другие ключевые вопросы курса русского языка. Предусмотренные 

для освоения глухими обучающимися разделы языковой системы (в том числе лексика, 

словообразование, орфография) усваиваются на синтаксической основе. Через предложение (его 

состав и связи слов) формируются представления о назначении частей речи, об их основных 

категориях и формах. Вся система словоизменения и словообразования также усваивается как 

результат синтаксического употребления слов и форм, т.е. в плане функционального 

использования. 

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 

навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путѐм. 

Каждый тематический раздел завершается повторением изученного, что необходимо для 

прочного усвоения знаний и умений, коррекции недостатков освоения системной организации 

языка. 

Для обеспечения коррекционно-составляющей в системе обучения русскому языку в его 

содержание во всех классах включѐн сквозной раздел «Развитие речевой деятельности», 

призванный обеспечить интенсификацию работы в направлении преодоления речевого 

недоразвития глухих обучающихся. Материал по тематическим модулям «Язык и речь», «Текст» и 

частично по тематическому разделу «Функциональные разновидности языка» предусмотрен для 

освоения обучающимися на уроках развития речи, а также осваивается в рамках сквозного 

тематического раздела «Развитие речевой деятельности». 

В процессе уроков русского языка (по сравнению с периодом начального школьного 

обучения) увеличивается объѐм работы над самостоятельной письменной речью, 

совершенствуются навыки использования книги как источника получения информации. 

Одновременно с этим, как и на предыдущих годах получения образования, сохраняется 

коммуникативная направленность в обучении русскому языку. Она реализуется не только в 

устной диалогической речи, но и в связной письменной речи за счѐт видов деятельности 

коммуникативной направленности. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая 

должна войти в активный словарный запас обучающихся с нарушением слуха за счѐт 

целенаправленной отработки в изолированном виде, в структуре словосочетаний и предложений, а 

также связанных высказываний – в связи с формулировкой выводов. 

Освоение специальной (грамматической) терминологии, правил правописания, парадигм 

склонения и спряжения осуществляется не посредством заучивания, а на основе целенаправленно 

организованного анализа над языковыми закономерностями. Определения языковых понятий 

могут предоставляться обучающимся в разных, но доступных для их понимания редакциях. 

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на уроках 

русского языка 

Обучение русскому языку осуществляется по трѐм направлениям: 

– освоение системной организации языка. Это происходит в процессе систематизации 

языковых наблюдений, выполнения упражнений, анализа значения и структуры типов 

высказываний. Специальной отработке на уроках русского языка подлежат наборы речевых 

единиц, категорий и форм, а также всех типов связей между уровнями языковой системы. 

Коммуникативная функция речи становится материалом языкового анализа; 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению является логическим 

продолжением деятельности, реализованной в период начального обучения, но осуществляется в 

усложняющих условиях речевой коммуникации. Глухие обучающиеся овладевают способностью 

произвольно видоизменять речевой материал, развѐртывать или завершать диалог, поддерживать 

или менять тему беседы, осуществлять синонимическое преобразование предложений, а также 

осознавать языковые регулярности, сходства в типах предложений, объяснять правильно и 

ошибочно построенные предложения. Языковая способность на этапе получения основного 

общего образования поднимается до уровня лингвистической. Это отражается на знаниях 

способов словообразования и словоизменения, правил соединения слов и пользования речевыми 

моделями; 



– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования 

произносительных навыков, восприятия знакомого и нового речевого материала на 

слухозрительной и слуховой основе. Усиливается мотивация таких видов речевой деятельности, 

как письмо, чтение, которые являются способом косвенной коммуникации (при отсутствии 

непосредственного собеседника), важным средством развития познавательной деятельности.  

Совокупная реализация работы по каждому из указанных направлений обеспечивает 

овладение обучающимися предметными, метапредметными и личностными результатами 

освоения программного материала по русскому языку. 

Изучение курса русского языка на основе АООП ООО для глухих обучающихся (вариант 

1.2) базируется на комплексе общепедагогических и специальных принципов обучения 

(принципов коммуникативной системы). К числу специальных принципов относятся следующие:  

– генетический. В соответствии с данным принципом реализация образовательно-

коррекционной работы должна осуществляться как с учѐтом онтогенеза речевого развития детей и 

филогенеза (истории возникновения и развития языка в обществе), так и в соответствии 

результатами обучения, достигнутыми обучающимися на предыдущих стадиях. Кроме того, 

требуется прогнозирование возможных достижений в последующем. Каждое умение, освоенное 

обучающимся, имеет свои истоки. Оно сложилось в более простых формах этого умения. Важно 

учитывать, на что можно сделать опору при переходе на обучающегося на следующий, более 

высокий уровень развития. В соответствии с генетическим принципом педагогу важно адекватно 

оценивать достигнутый обучающимися уровень развития, представлять по отношению к нему 

более высокий и более низкий уровни. Нельзя игнорировать то, что было освоено обучающимся 

на предыдущих этапах образования. Напротив, следует систематически закреплять достигнутое 

ранее. Генетический принцип предстаѐт в виде одного из проявлений системного подхода и 

необходимой принадлежности к целостной системе обучения; 

– деятельностный. Данный принцип предусматривает обучение языку как формирование 

деятельности словесного общения. Постоянное применение речевых средств – от готовых 

типовых фраз разной модальности в реальных ситуациях общения к осознанному построению 

новых типов высказываний по речевым образцам и в итоге к сознательной работе с языковым 

материалом для его упорядочения и целенаправленного отбора – таков путь развития речевой 

деятельности. В коммуникативной системе реализация этого принципа происходит в двух 

направлениях. С одной стороны, процесс освоения языка сближается с предметно-практической 

деятельностью, пронизывающих содержание всех учебных предметов (на этапе освоения ООО это 

проведение опытов, экспериментов, исследовательских работ и др.). С другой стороны, 

деятельностный принцип означает рассмотрение самого применения языка как особой речевой 

деятельности и анализ еѐ структуры с выделением в ней мотивов, целей, способов, действий, 

операций. Для развития коммуникации принципиально важен учѐт: 

 мотивационно-потребностного плана речевой деятельности. Обучение языку 

необходимо строить так, чтобы у обучающихся был повод, потребность, применяя речевые 

средства, их и усваивать, запоминать на основе частого мотивированного применения в 

определѐнных ситуациях, а не заучивать с целью использования в отделѐнной перспективе, 

 операционально-технической стороны овладения вилами деятельности: чтением, 

письмом, зрительным и слухозрительным восприятием и др. 

В соответствии с деятельностным принципом педагог должен строить процесс обучения 

языку, понимая: социальный смысл коммуникации заключается в том, что она всегда обслуживает 

любую другую деятельность – общественную, трудовую, учебную и др.; 

– структурно-семантический. В процессе образовательно-коррекционной работы 

требуется учитывать специфику языка как системно-структурного образования. Язык представлен 

единицами, которые группируются по уровням: от низшего (фонем) до высшего (предложений и 

связей между единицами внутри одного уровня и между разными уровнями). К языковым 

единицам относятся предложения, словосочетания, слова, морфемы, фонемы (все языковые 

единицы соединяются друг с другом тремя видами связей: синтагматическими, 

парадигматическими, иерархическими). Коммуникация осуществляется только на уровне 

предложений. Предложения, в свою очередь, соотносятся с актами мышления. В этой связи 

специальному изучению на уроках русского языка главным образом подлежат предложения. 

Необходимо строить процесс обучения с учѐтом значения языковых единиц для коммуникации, не 

упуская из виду существующие в языке связи и отношения. Требуется реализация целого ряда 

направлений в работе над речевым материалом: начинать от коммуникативно значимых единиц – 



связных высказываний, отрабатывать вначале синтагматические отношения; работу над формой и 

содержанием речевого высказывания вести параллельно; от применения речевого материала в 

естественных условиях общения подниматься до уровня его осознания, для чего вести языковые 

наблюдения и обобщения. 

В соответствии с положениями коммуникативной системы на уроках развития речи 

необходимо использовать различные коллективные формы организации деятельности глухих 

обучающихся: парами, группами, с «маленьким учителем»/помощником учителя и др., что 

содействует формированию умений сотрудничать, помогать друг другу в осмыслении 

анализируемых текстов, планов к ним. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 

образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 

Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный 

процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или 

справочника с учебными видеофильмами, как тренажѐр для закрепления новых знаний или в виде 

практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учѐтом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 

федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учѐт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при 

реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 

ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и 

др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 
Общая цель изучения предмета «Русский язык» заключается в обеспечении усвоения 

глухими обучающимися знаний о русском языке, устройстве языковой системы в единстве с 

развитием коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

Общие задачи учебного предмета включают: 



– 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 

преобразования мира; 

– овладение знаниями о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

– овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам;  

– совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений в процессе изучения русского языка; 

– развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, понимать и интерпретировать тексты; 

овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора. 

Кроме того, задачи учебного предмета, определяемые в соответствии с особыми 

образовательными потребностями глухих обучающихся и обусловленными ими трудностями, 

включают:  

– совершенствование способности понимать обращѐнную речь, самостоятельно 

продуцировать диалогические единства и монологические высказывания, адекватно оформлять 

высказывания в устной и письменной формах; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности и преодоление речевого 

недоразвития; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения речевого 

материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного с учебным предметом по тематике или 

содержанию языкового материала; 

– воспитание осознанного отношения к языковому материалу; 

– развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности и обогащением 

социокультурного опыта. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык, 

литература» и является обязательным. Согласно учебному плану ГКОУ «Пензенская школа – 

интернат для глухих и слабослышащих детей» для обязательного обучения русскому языку в 7 

классе отводится 170 часов, из расчѐта 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Русский язык» является общим для обучающихся с нормативным 

развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами «Развитие 

речи», «Литература», обеспечивая достижение глухими обучающимися образовательных 

результатов в сфере обучения языку и развития речи. 

 

 

Содержание обучения 
Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования (вариант 1.2). 

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО) 

Общие сведения о языке  

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

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 имѐн 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.  

*Раздел «Развитие речевой деятельности 
Монолог и его виды. Информационная переработка текста. Смысловой анализ текста. 

Диалог и его виды. 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ; анализ и озаглавливание текста, 

составление плана к нему с последующим пересказом; анализ текстов, включающих диалоги; 

чтение диалогических текстов, определение на их основе коммуникативных намерений (задач) 

каждого участника диалога; составление рассказа-описания (описание внешности человека); 

анализ и перестроение текста: из диалогического в монологический и / или наоборот; составление 

простых и сложных планов к заданным текстам; анализ отзывов, обсуждение правил их 



написания, самостоятельное оставление отзывов; подготовка учебных докладов; написание 

сочинения; продуцирование рассказа по заданному сюжету и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 

Текст, наименьшая единица текста, средства связи предложений в тексте, абзац, диалог, 

виды диалога, стили литературного языка, публицистический стиль. 

Синтаксис, пунктуация, лексика, фразеология, фонетика, орфография, словообразование, 

морфология.  

Синтаксический разбор, пунктуационный разбор, фонетический разбор слова, морфемный 

разбор, словообразовательный разбор, морфологический разбор слова. 

Причастие, склонение причастий, падежные окончания причастий, причастный оборот, 

действительные и страдательные причастия, краткие и полные страдательные причастия, 

действительные причастия настоящего и прошедшего времени, страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени, морфологический разбор причастия.  

Деепричастие, деепричастный оборот, запятые при деепричастном обороте, деепричастия 

совершенного и несовершенного вида, морфологический разбор деепричастия. 

Примерные фразы 

Причастие обозначает признак предмета, создаваемый действием самого предмета или над 

этим предметом. 

Причастие изменяется по падежам, числам, а в единственном числе – по родам. 

Гласные в падежных окончаниях причастий определяются так же, как в окончаниях 

прилагательных. 

Причастный оборот – это причастие с зависимым словом. 

Причастный оборот – это один член предложения, определение. 

Действительные причастия обозначают признак, который возник в результате действия 

самого предмета. 

Страдательные причастия обозначают признак, который возник у предмета под действием 

другого предмета. 

Перед суффиксом причастия надо написать ту же гласную, что и в неопределѐнной форме 

глагола. 

С краткими причастиями [не] пишется раздельно. 

Частицу [не] с деепричастиями надо писать раздельно. 

Я сравнил (сопоставил) формы слов.  

Я списал(а) текст и подчеркнул(а) причастия как члены предложения. 

Я образовал(а) от глаголов действительные причастия настоящего времени. 

Мы будем определять, от основ каких глаголов и с помощью каких суффиксов образуются 

страдательные причастия настоящего времени. 

Я подчеркнул(а) причастные обороты как члены предложения. 

Я обозначил(а) суффиксы причастий. 

Чтобы сжато выразить мысль, я заменил(а) сложное предложение на простое предложение 

с причастным оборотом. 

Примерные выводы 

На русском языке разговаривает население России. Это один из славянских языков. 

Диалог – это речевое общение между двумя или несколькими людьми. В диалоге 

обмениваются высказываниями. Такие высказывания называются репликами. Люди, которые 

ведут диалог, меняются ролями говорящих и слушающих. Существуют разные виды диалога. Это 

может быть побуждение, расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог и другие. 

Литературный язык – это высшая форма русского языка. Он имеет две формы: устную и 

письменную. Нормы литературного языка обязательны для всех. Существует несколько стилей 

литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный.  

Причастие – это самостоятельная часть речи. Причастие обозначает проявляющийся во 

времени признак предмета по действию. Оно отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие. 

Причастия бывают совершенного и несовершенного вида, настоящего и прошедшего времени. 

Причастия могут изменяться по числам и падежам. Причастия единственного числа изменяются 

по родам. В предложениях причастия бывают определениями. Реже причастия выполняют 

функцию сказуемого. 



Деепричастие – это самостоятельная часть речи. Деепричастие обозначает добавочное 

действие при основном действии, выраженном глаголом. Деепричастие не изменяется. 

Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида. В предложении деепричастие 

является обстоятельством. 

Деепричастие может иметь зависимые слова. Деепричастие с зависимыми словами 

образует деепричастный оборот. Деепричастный оборот в предложении – это один член 

предложения, обстоятельство. 

Если деепричастный оборот стоит в начале или в конце предложения, его надо выделять 

одной запятой. Если деепричастие находится в середине предложения, его надо выделять 

запятыми с обеих сторон. 

Тематическое планирование по русскому языку 

7 класс (166 часов) 

 

№ п/п 

 

 

Тема раздела 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

 часов 

 

Первая четверть (41 ч.) 

 

1. (1 ч.) Русский язык как развивающееся явление. 

 

1 

2.  Повторение 

пройденного в 5-6 

классах. 

 (8 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

 Причастие. 

(32 ч.) 

 

 

 

 

Диагностика усвоенных знаний. 1 

 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

 

1 

4. Фонетика и орфография. Фонетический разбор. 1 

5. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

1 

6. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

2 

7. Самостоятельная работа. 1 

8.   

9. Причастие как часть речи. 2 

10. Склонение причастий. 3 

11. Причастный оборот. 3 

12. Выделение причастных оборотов запятыми. 4 

13. Самостоятельная работа. 1 



14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действительные и страдательные причастия. 2 

15. Действительные причастия настоящего времени. 2 

16. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

2 

17. Действительные причастия прошедшего 

времени. 

2 

18. Страдательные причастия настоящего времени. 2 

19. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

2 

 

20. Страдательные причастия прошедшего времени. 2 

21. Краткие страдательные причастия. 2 

22. Морфологический разбор причастия. 

Обобщение по теме «Причастие». 

1 

23.   

24. Контрольная работа по теме «Причастие». 1 

25. Анализ к/р. Работа над ошибками. 1 

 

Вторая четверть (39 ч.) 

 

26. Причастие. 

(15 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

2 

27. Одна и две Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени  и отглагольных 

прилагательных. 

4 

28. Одна и две Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

3 

29. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

3 

30. Повторение и обобщение по теме «Причастие». 2 

31. Самостоятельная работа по теме 

«Правописание причастий». 

1 

32. Деепричастие. 

(24 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастие как часть речи. 2 

33. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

4 

34. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 3 

35. Деепричастия несовершенного вида. 4 

36. Деепричастия совершенного вида. 4 

37. Морфологический разбор деепричастия. 2 

38. Повторение и обобщение по теме 

«Деепричастие». 

3 

39. Контрольная работа по теме 

«Деепричастие». 

1 



40.  

 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 

 

Третья четверть (52 ч.) 

 

41. Наречие. 

(25 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория 

состояния. 

(8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Наречие как часть речи. 1 

42. Смысловые группы наречий. 2 

43. Степени сравнения наречий. 3 

44. Морфологический разбор наречия. 2 

45. Самостоятельная работа. 1 

46. Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на –о, -е. 

2 

47. Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

2 

48. Одна и две буквы Н в наречиях на –о, -е. 2 

49. Буквы Е и О после шипящих на конце наречий. 1 

50. Буквы О и А на конце наречий. 2 

51. Дефис между частями слова в наречиях. 2 

52. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

2 

53. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 2 

54. Самостоятельная работа по теме 

«Правописание наречий». 

1 

55. Категория состояния как часть речи. 2 

56. Морфологический разбор категории состояния. 2 

57. Повторение и обобщение по темам «Наречие» и 

«Категория состояния». 

2 

58. Контрольная работа по темам «Наречие» и 

«Категория состояния». 

1 

59. Анализ к/р. Работа над ошибками. 1 

60. Предлог. 

(19 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные и служебные части речи. 2 

61. Предлог как часть речи. 2 

62. Употребление предлогов. 2 

63. Непроизводные и производные предлоги. 3 

64. Простые и составные предлоги. 2 

65. Морфологический разбор предлога. 2 

66. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

3 

67. Повторение и обобщение по теме «Предлог».  1 

68. Контрольная работа по теме «Предлог». 1 

69. Анализ к/р. Работа над ошибками. 1 

 

Четвѐртая четверть (34 ч.) 

 

70. Союз. 

(14 ч.) 

Союз как часть речи. 1 

71. Простые и составные союзы. 1 



72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частица. 

(13 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междометие. 

(5 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

изученного. 

 (2 ч.)  

 

Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

73. Запятая перед союзом в сложном предложении. 2 

74. Сочинительные союзы. 2 

75. Подчинительные союзы. 3 

76. Морфологический разбор союза. 1 

77. Слитное и раздельное написание союзов также, 

чтобы, тоже. 

2 

78. Самостоятельная работа. 1 

79. Частица как часть речи. 1 

80. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 2 

81. Смысловые частицы. 2 

82. Отрицательные частицы НЕ и НИ. 2 

83. Раздельное и дефисное написание частиц. 2 

84. Морфологический разбор частицы. 1 

85. Частицы и приставки НЕ и НИ, союз НИ-НИ. 2 

86. Самостоятельная работа. 

 

1 

87. Междометие как часть речи. 1 

88. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

1 

90. Повторение и обобщение по темам IV четверти. 1 

91. Итоговая контрольная работа. 1 

92. Работа над ошибками. 1 

93. Текст. 

Фонетика. 

Лексика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

2 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

Результаты обучения  по учебному предмету «Русский язык» в отношении всех 

микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха, включая глухих, оцениваются по окончании 

основного общего образования и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся 

сверстников. 

Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов 

мира. 



2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского / русского и 

национального) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства общения. 

Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными слуховыми 

аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее полноценной 

ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный поиск информации, в том 

числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и 

ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушениями 

слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей 

использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, русского 

жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. 

определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с учѐтом 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к 

учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, собственных 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), 

включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 

достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта 

общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 

конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учѐтом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учѐтом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха / нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов). 



16. Способность к практической реализации прав, закреплѐнных в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнѐра, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных 

компетенций) с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами глухие обучающиеся; включѐнность 

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с 

нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учѐтом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учѐтом ограничений, вызванных нарушениями 

слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учѐтом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры с учѐтом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми 

на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и письменной 

форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное отношение к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты формируются с учѐтом образовательных потребностей 

каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся, 

включая:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (далее – 

УУД), включая познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) к планированию и осуществлению учебной деятельности и 



организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать:  

– универсальными учебными познавательными действиями; 

– универсальными учебными коммуникативными действиями; 

– универсальными регулятивными действиями. 

На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как одним из 

основных средств получения качественного образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют навыки 

работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи, содержащуюся в готовых 

информационных объектах, доступных пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки АООП ООО 

образовательной организации с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также в зависимости от материально-технического оснащения, используемых технологий 

образовательно-коррекционной работы. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

– идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достижении 

запланированных образовательных результатов. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений планировать пути достижения целей, определять наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

– определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-исследовательской деятельности; 

– определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов средства / 

ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

– составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

– описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств; 



– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. Обучающийся сможет:  

– различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

своей учебной деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализировать их 

обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований с учѐтом ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также дополнительных 

соматических заболеваний (при наличии). 

– оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

– находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

– анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах еѐ успешности / эффективности или неуспешности / 

неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

– принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

– определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

– демонстрировать приѐмы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

– подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические выражения; 

– подбирать слова, соподчинѐнные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинѐнных ему 

слов; 

– выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

– объединять предметы и явления в группы по определѐнным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

– различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

– выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 



– излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной/устно-дактильной при 

одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, интерпретируя еѐ в 

контексте решаемой задачи; 

– определять информацию, требующую проверки, при необходимости, осуществлять 

проверку достоверности информации; 

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

– выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

– определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

– строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еѐ решения; 

– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

– анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

– резюмировать главную идею текста; 

– преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный); 

– критически оценивать содержание текста. 

Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

– определять своѐ отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

– проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

– распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

– определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 



– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

– формировать выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

– соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими педагогическими 

сотрудниками образовательной организации, совместную деятельность со сверстниками и 

обучающимися другого возраста (слышащими и с нарушением слуха) при использовании 

словесной речи; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

– вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (при 

использовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить достаточно внятно и естественно, понятно для 

окружающих;  

– использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения все 

доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учѐтом договорѐнности с 

партнѐрами по общению); 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– выполнять определѐнную роль в совместной деятельности; 

– понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

– определять свои действия и действия партнѐра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 

– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

– критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

– выделять общую точку зрения в дискуссии; 

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

– организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

Умение использовать речевые средства (с учѐтом особых образовательных потребностей) в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

– представлять в устной или письменной форме развѐрнутый план собственной 

деятельности; 

– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

– создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

– использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

– оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 



Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

– использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

– оперировать данными при решении задачи; 

– выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций (с учѐтом образовательных потребностей) и др.; 

– использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм;  

– создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, с опорой на разные источники 

информации приводить соответствующие примеры, подтверждающие это. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники информации и в 

рамках изученного приводить примеры использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения. 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстрировать это 

примерами с опорой на разные источники информации. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с помощью 

учителя/других участников образовательного процесса) рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 4 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объѐмом не менее 90 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 160 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 140 слов; для 

сжатого изложения – не менее 150 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание списывания текста объѐмом 90–100слов, составленного с учѐтом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объѐмом 15–20 слов. 

 

 



Оценка образовательных результатов глухих обучающихся по 

учебному предмету «Русский язык» 

Промежуточная диагностика реализуется в виде контрольной работы, имеющей статус 

годовой, которая проводится в конце 4 учебной четверти. Контрольная работа по теме 

«Повторение» (преимущественно в виде грамматических заданий к тексту) представлена не менее 

чем в двух вариантах. 

Основное требование, которое предъявляется к промежуточной диагностике, – 

соотнесѐнность содержания контрольных заданий с программным материалом, освоенным 

обучающимися в течение учебного года. 

 

Итоговая контрольная работа в 7 классе 

1 вариант 

1.Списать предложения, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Обозначить 

предлоги, союзы и частицы. 

Пока брат окончательно не вызд..рове..т мы не сможем уехать на дачу. 

А жара (не) спадала и было душно и всѐ время х..телось пить. 

Солнце светило ярким оранжевым светом поэтому смотреть (на) него (не)защищѐнным 

глазом было невозможно. 

2.Дополнить предложения  частицами неужели, разве, не, только, вряд ли. Изменить, 

если нужно, знаки препинания в конце предложения. Написать, какое дополнительное 

значение вносят частицы в предложения. 

Некоторые животные впадают зимой в спячку. 

Ты не веришь мне? 

Ты никогда не видел самолѐтов. 

3.Выполнить синтаксический разбор предложения. 

Кот ловко подхватил кусочек мяса, упавший со стола, и быстро выскочил на крыльцо. 

4.Определить, к каким частям речи относятся слова. 

Покачнувшись, едва ли, каникулярное, разбитая, касаясь, сканер, заботиться. 

5.Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы. 

(Не)лепо; (не) громко, а тихо; (не)много; (не) высоко, а низко; далеко (не) интересно; 

(не)вежливо; совсем (не)весело. 

Повернуть налев.., написать снов.., улыбнуться слегк.., загореть дочерн.., накормить 

досыт… 

 

Итоговая контрольная работа в 7 классе 

2 вариант 

1.Списать предложения, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Обозначить 

предлоги, союзы и частицы. 

Месяц св..тил с высокого неба и в степи была видна каждая тр..винка. 

 Пока мать накрывала на стол отец сходил (в)месте (с) нами к морю. 

 Лето выдалось д..ждливое так что урожай получился (не)богатый. 

2.Дополнить предложения  частицами неужели, разве, не, только, вряд ли. Изменить, 

если нужно, знаки препинания в конце предложения. Написать, какое дополнительное 

значение вносят частицы в предложения. 

 Рыбы живут на суше. 

 Ты можешь мне помочь. 

 Ты не был в Москве? 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения. 



Моряки попрыгали в мелкую воду и, едва удерживаясь на ногах, медленно стали 

пробираться к берегу. 

4.Определить, к каким частям речи относятся слова. 

Ноутбук, ответственный, вымытые, именно, напомнив, раскачивая, перевернувшийся. 

5.Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы. 

(Не)далеко; (не)брежно; (не)смешно, а грустно; вовсе (не)умно; (не)плохо; (не)далеко, а 

близко; ничуть (не)красиво.   

Стоять слева.., встречаться изредк.., повторить снов.., вытереть досух.., начать сначал… 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  
Авторская программа по русскому языку  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского. Программа по русскому языку. - //Программы для общеобразовательных 

учреждений. – М., Просвещение, 2010. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 

Контрольно-измерительные материалы 

2. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 7 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык . 7 класс.В 2 ч.». ФГОС (к новому 

учебнику)/Л.А.Аксенова. –М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

3. Русский язык. Экспресс-диагностика. 7 класс. /Сост.М.Ю.Никулина.- М.: «Экзамен», 

2013. 

4. Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 классы/Е.А.Влодавская и др..-М.: 

«Экзамен», 2012. 

Методические рекомендации: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 

2. Иллюстрации по русскому языку. 

3. Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку. 

4. Таблицы демонстрационные к основным теоретическим понятиям. 

Средства ИКТ: персональный компьютер. 

 

ЦОР / Информационные источники: 

электронные словари, энциклопедии; 

мультимедийные презентации к урокам. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

1. Стандарт основного общего образования по русскому 

языку. URL: http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc 

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для 

образовательных учреждений с русским языком обучения. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: 

Просвещение, 2013 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2010 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2Fwork%2Fobr%2Fdok%2Fobs%2Ffkgs%2F08.doc
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2Fwork%2Fobr%2Fdok%2Fobs%2Fprog%2F02-1-o.doc
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F


http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.repetitors.eu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.valeo.edu.ru%2Fdata%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alledu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2F

