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Введение 

Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов составлена в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, Основной образовательной программы ООО школы и на основе примерной программы по 

учебному предмету «Русский язык». 

 

Обоснование выбора учебников.  
Программа курса «Русский язык» реализуется по линии учебников .А. Ладыженской, М. Т. Ба-

ранова, Л. А. Тростенцовой и др., включенных в федеральный перечень учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию.  

 

6 класс: Русский язык. 6 класс. Учебник для образовательных учреждений. В 2 ч. 

(М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение. 

7 класс: Русский язык. 7 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Т.А. Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение. 

8 класс: Русский язык. 8 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова). – М.: Просвещение. 

9 класс: Русский язык. 9 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова). – М.: Просвещение. 

Распределение часов по классам.  

Класс Количество часов в неделю Количество часов 

6 5 170 

7 4 136 

8 3 102 

9 2 68 

Итого 680 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты  

1. Воспитание российской гражданской иден-

тичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человече-

ства; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Роди-

ной;  

Обучающийся сможет: 

 идентифицировать себя в качестве 

гражданина России,  

 понимать ценности многонациональ-

ного российского общества, 

 уважительно относиться к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира, 



 

 

2. формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

Обучающийся сможет: 

 ответственно относиться к учению;  

 уважительно относиться к труду, 

 проявить способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, 

3. формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Обучающийся сможет: 

 проявлять познавательный интерес, 

сформировать целостное мировоззрение 

 

4. формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

Обучающийся сможет: 

 уважительно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, 

 знать основные нормы морали, нрав-

ственные, духовные идеалы, хранимые в 

культурных традициях народов России  

5. развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

Обучающийся сможет: 

 решать моральные проблемы на основе 

личностного выбора,  

 осознанно и ответственно относиться к 

собственным поступкам,  

6. формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Обучающийся сможет: 

 вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания. 

 понимать ценности созидательного 

отношения к окружающей действительности, 

социального творчества, продуктивной орга-

низации совместной деятельности, самореа-

лизации в группе и организации, «другого» 

как равноправного партнера,  

 реализовать собственный лидерский 

потенциал. 

7. осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Обучающийся сможет: 

 осознавать значение семьи в жизни 

человека и общества,  

 принять ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты  



 

 

1. Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планиро-

вать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы 

и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и прио-

ритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соот-

ветствии 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 том числе из пред-

ложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на кратко-

срочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предла-

гать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (вы-

полнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою инди-

видуальную образовательную траекторию. 

3. Умение 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 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной дея-

тельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 



 

 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предло-

женных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументи-

руя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

 находить достаточные средства для вы-

полнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррек-

тивы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения за-

планированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать при-

менение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработан-

ными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельно-

сти по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать дина-

мику собственных образовательных результа-

тов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать соб-

ственную учебную и познавательную дея-



 

 

и познавательной деятельности; тельность и деятельность других обучающих-

ся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируе-

мые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситу-

ации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причи-

ны своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивно-

сти). 

6. Умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать,   самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, стро-

ить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его призна-

ки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и след-

ствия явлений; 

 строить рассуждение от общих за-

кономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой зада-



 

 

чи; 

 самостоятельно указывать на ин-

формацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки досто-

верности информации; 

 вербализовать эмоциональное впе-

чатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины собы-

тия, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критическо-

го анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

 обозначать логические связи между 

предметами и/или явлениями с помощью зна-

ков в схеме; 

 создавать абстрактный или реаль-

ный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, веществен-

ные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графиче-

ского 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 алго-

ритм. 

8. Смысловое чтение Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую ин-



 

 

формацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании тек-

ста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описан-

ных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» 

его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и 

форму текста. 

9. Умение организовывать  учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение;  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в сов-

местной деятельности; 

 играть определенную роль в сов-

местной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и дей-

ствия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуника-

ции; 

 строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно от-

стаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефрази-

ровать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); 

 критически относиться к собствен-

ному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопро-

сах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодей-

ствие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 



 

 

 устранять в рамках диалога разрывы 

в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника за-

дачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 представлять в устной или пись-

менной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии 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 «клиширо-

ванные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные сред-

ства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о дости-

жении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контак-

та и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

 формировать множественную вы-

борку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 



 

 

и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного язы-

ков; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адек-

ватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функци-

онально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдени-

ем норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за-

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-



 

 

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

 опознавать лексические средства выразительности (метафора, эпитет, сравнение, ги-

пербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 6 класс. 

Тема 
Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Язык. Речь. Общение . 3 1 – 

Повторение изученного в V классе. 13 1 1 

Текст. 6 2 – 

Лексика. Фразеология. Культура речи 16 4 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 23 5 1 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. 

 

18 

 

4 

 

1 

Имя прилагательное. 25 7 1 

Имя числительное. 14 2 1 

Местоимение. 22 7 1 

Глагол. 19 5 1 

Повторение и систематизация изученного в VI 

классе. 
11 2 1 

Итого: 170 40 9 

 

Содержание учебного предмета с указанием видов деятельности. 6 класс. 

Тема Содержание программы 

Язык. Речь. Общение. 

(3ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразео-

логические новации последних лет. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности. Тезис, аргументы, вывод. Язык, виды речи. Общение, 

виды и способы общения, этикет. 

Повторение изученного в 5 

классе. 

(13ч) 

Звуки речи, обозначение звуков на письме, нормы произношения. 

Повторение правописания орфограмм в корнях слов. Самостоя-

тельные и служебные части речи. Порядок разбора самостоятель-

ных частей речи. Правописание окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. Последовательное изложение мыслей. 

Отличие словосочетаний от слова и предложения. Виды словосо-

четаний. Виды простых предложений. Синтаксис и пунктуация 

простых предложений. Сложное предложение. Знаки препинания 

в сложном предложении. Порядок разбора простого и сложного 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. 

Текст. 

(6ч) 

Тексты по форме, виду и типу речи. Жанры текстов. Основные 

признаки текста. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. По-

следовательное изложение мыслей. Признаки текста. Признаки 

стилей. Жанры, характерные для различных стилей.  

Лексика. Фразеология. 

Культура речи. 

(16ч) 

Повторение пройденного по лексике в V классе. Исконно русские 

слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Про-

фессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стили-

стические окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. Фразеоло-

гия как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фра-

зеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Ис-



 

 

точники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. Умение определять по толковому сло-

варю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к 

устаревшим, диалектным или профессиональным словам.  

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших 

слов, фразеологизмов.  

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжа-

тый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфо-

графия. Культура речи. 

(23ч) 

Повторение пройденного по морфемике в V классе. Основные 

способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставоч-

но-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, 

сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение 

слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. Понятие об этимологии и этимологиче-

ском разборе слов. Этимологические словари. Правописание чере-

дующихся гласных о и а в корнях гор–гар, кос–кас. Правописание 

гласных в приставках пре– и при–, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилага-

тельные и глаголы в прошедшем времени. 

 Описание помещения, структура этого текста, языковые особен-

ности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфогра-

фия. Культура речи. Имя 

существительное. 

(18ч) 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в в 

V классе. Склонение существительных на –мя. Несклоняемые су-

ществительные. Текстообразующая роль существительных. Сло-

вообразование имен существительных. Не с существительными. 

Правописание гласных в суффиксах –ек, –ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах –ок (–ек), –онк, –онок. Согласные ч и щ 

в суффиксе –чик (–щик). Умение правильно образовывать формы 

косвенных падежей существительных на –мя, правильно употреб-

лять в речи несклоняемые существительные, согласовывать при-

лагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существи-

тельными общего рода (например, белоручка, сирота и др.).  

Умение определять значения суффиксов имен существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно–

ласкательное). 

 Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное. 

(25ч) 

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных; образование степеней срав-

нения. Словообразование имен прилагательных. Не с именами 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах 

–ан–(–ян–), –ин–, –онн– (–енн–) в именах прилагательных; разли-

чение на письме суффиксов –к– и –ск–. Слитное и дефисное напи-

сание сложных прилагательных. Умение правильно образовывать 

степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударе-

ние при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно–

ласкательное и неполноты качества). 

 Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значе-



 

 

нии. Описание природы, структуры данного текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 

Описание пейзажа по картине. Публичное выступление о произве-

дении народного промысла. 

Имя числительное. 

(14ч) 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен чис-

лительных в предложении. Числительные количественные и по-

рядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая 

роль числительных. Склонение количественных числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в сере-

дине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. Склонение порядковых числительных. Правописа-

ние гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

 Умение употреблять числительные для обозначения дат, пра-

вильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные 

оба, обе в сочетании с существительными. Умение выражать при-

близительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, кило-

метров десять). Публичное выступление – призыв, его структура, 

языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым 

материалом.  

Местоимение. 

(22ч) 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3–го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоиме-

ний. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –

то, –либо, –нибудь и после приставки кое–. Не в неопределенных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрица-

тельных местоимениях. 

 Умение употреблять личные местоимения 3–го лица в соответ-

ствии со смыслом предшествующего предложения. Умение пра-

вильно использовать местоимения как средство связи предложе-

ний и частей текста. 

 Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, язы-

ковые особенности данных текстов. Рассуждение как тип текста, 

его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности 

Глагол. 

(19ч) 

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Переходные и не-

переходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Тек-

стообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. Пра-

вописание гласных в суффиксах –ова(ть), –ева ть) и –ыва(ть), –

ива(ть). Умение употреблять формы одних наклонений в значении 

других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных 

наклонений. 

 Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особен-

ности. Пересказ исходного текста от лица кого–либо из его героев. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. 

Повторение и системати-

зация материала, изучен-

Слово со стороны звучания, ЛЗ, строения, образования, словоиз-

менения, синтаксической роли. Составление сложного плана. По-



 

 

ного в VI классе. 

(11ч) 

рядок действия орфографических задач. Знаки препинания выде-

лительные и разделительные. Предложения простые и сложные. 

Орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельных стандартов. Систематизация знаний, полученных в разде-

ле «Морфемика». Систематизация знаний, полученных в разделе 

«Морфология». Систематизация знаний, полученных в разделе 

«Лексика и фразеология». 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Русский язык как развивающееся явление  1 

2 Повторение пройденного в 5-6 классах  10 

3 Тексты и стили  5 

4 Морфология. Орфография. Культура речи  72 

5 Служебные части речи. Культура речи  

 

41 

6 Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах  

 

7 

 

Содержание учебного материала. 7класс 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч.)  

Повторение пройденного в 5-6 классах (10 ч.)  
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеоло-

гия. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова.  

Тексты и стили (5 ч.)  
Текст. Стили литературного языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль, его жанры, языковые особенности. Аргументация собственного мнения.  

Морфология. Орфография. Культура речи (72ч) 

Причастие (32 ч.)  
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и стра-

дательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выде-

ление запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Об-

разование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных при-

частий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных причастиях (прине-

сённый, принесён, принесена, принесено, при несены), правильно употреблять причастия с суф-

фиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложе-

ния с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специ-

альные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Вы-

борочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по лич-

ным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие (11 ч.)  



 

 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль дееприча-

стий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки пре-

пинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознаком-

ление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие (22час)  
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на 

-о и -е. Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Де-

фис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после 

шипящих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий.  

Учебно-научная речь (2 ч.)  
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочи-

танной книге. Текст учебного доклада.  

Категория состояния (5 ч.)  
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов кате-

гории состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Служебные части речи. Культура речи (41 ч.) 

Предлог (11 ч.)  
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроиз-

водные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять су-

ществительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в речи 

предлогами-синонимами 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз (15 ч.)  
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и со-

ставе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединитель-

ные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица (13 ч.) 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообра-

зующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч.)  



 

 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонацион-

ное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах (7 ч.)  
Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  

Итого: 136 часов.  

 
Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Функции русского языка в современном мире  1 

2 Повторение пройденного в 5–7 классах 7 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи Словосочетание  8 

4 Простое предложение  3 

5 Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

8 

6 Второстепенные члены предложения  8 

7 Простые односоставные предложения  11 

8 Простое осложнённое предложение  

Однородные члены предложения  

11 

9 Обособленные члены предложения  21 

10 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

(11 ч.)  

11 

11 Прямая и косвенная речь (8 ч.)  8 

12 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 6 

 
Содержание тем учебного материала 8 класс. 

 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

Повторение пройденного в 5–7 классах (7 ч.)  

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в 

них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Обучающее сжатое изложение. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание (8 ч.)  
I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочета-

нии: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение (3 ч.)  
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация про-

стого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения.  

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые осо-

бенности.  



 

 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (8 ч.)  
I. Повторение пройденного материала о подлежащем  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; со-

гласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуе-

мого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (8 ч.)  
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвен-

ное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению.  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения (11 ч.)  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказу-

емым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. II. Уме-

ние пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими си-

нонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Простое осложнённое предложение (1 ч.)  

Однородные члены предложения (10 ч.)  
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных 

членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обоб-

щающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предло-

жениях.  

Вариативность в постановке знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения.  

Обособленные члены предложения (21 ч.)  
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособ-

ленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные 

знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняю-

щими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксиче-

ские синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенно-

сти.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч.)  
I. Повторение изученного материала об обращении.  



 

 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выдели-

тельные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные 

и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными сло-

вами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими ввод-

ными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Прямая и косвенная речь (8 ч.)  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в пред-

ложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (6 ч.)  
Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения.  

Цитаты и знаки препинания при них.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные и уточняющие члены предложения.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и 

предложения, вставные конструкции).  

Прямая и косвенная речь.  

Итого: 102 часа. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Международное значение русского языка.  1 

2 Повторение пройденного в 5–8 классах   7 

3 Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения  

1 

4 Сложносочиненные предложения   7 

5 Сложноподчиненные предложения  22 

6 Бессоюзные сложные предложения  9 

7 Сложные предложения с разными видами связи  7 

8 Общие сведения о языке и речи  3 

9 Повторение и систематизация пройденного в 9 классе  
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В соответствии с Программой воспитания МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова 

(модуль «Школьный урок») основные направления и темы воспитательной работы, формы, 
средства, методы воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала 
учебных предметов, курсов и дисциплин и отражаются в рабочих программах педагогов. 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 
деятельность  

Целевые приоритеты  Методы и приемы, формы работы  

Установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками  

Совместная работа, поощрение, поддержка, похвала, поручение, 
активизация познавательной деятельности  



 

 

Побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения  

Часы общения школьников  со старшими и сверстниками, 
обсуждение норм и правил поведения  

Привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений  

Обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, анализ 
явлений  

Использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета  

Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности  
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся  

Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, групповая 
работа, работа в парах  

Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых  
исследовательских проектов  

Реализация обучающимися индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов  
Это даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.  

Организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками  

Наставничество  

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъек-

тов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 
усилиями;   

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключа-

ется важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - актив-

ная познавательная деятельность детей);   

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе.  

 

Содержание тем учебного курса 9 класс. 

 

Международное значение русского языка. (1 ч.)  

Повторение пройденного в 5–8 классах (7 ч.)  
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамма-

тическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращение, вводные слова и встав-

ные конструкции.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 



 

 

Сложные предложения (1 ч.)  
Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. Разделитель-

ные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения (7 ч.)  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с сою-

зами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препина-

ния между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносочи-

ненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (22 ч.)  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Раздели-

тельные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Бессоюзные сложные предложения (9 ч.)  
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бес-

союзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с разными видами связи (7 ч.)  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные зна-

ки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке и речи (3 ч.)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык меж-

национального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском 

языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе (11 ч.)  
Фонетика. Графика. Орфография.  

Лексика. Фразеология. Орфография.  

Морфемика. Словообразование. Орфография. 



 

 

Морфология. Орфография.  

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

 Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

Итого: 68 часов. 

 

Нормы и основные критерии оценки письменных работ учащихся 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-

ности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нор-

мам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90–100 слов, 

для 6 класса – 100–110 слов, 

для 7 класса – 110–120 слов, 

для 8 класса – 120–150 слов, 

для 9 класса – 150–170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопро-

веряемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15–20, 

для 6 класса – 20–25, 

для 7 класса – 25–30, 

для 8 класса – 30–35, 

для 9 класса – 35–40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявле-

ние прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четвер-

ти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2–3 случаями. Из изучен-

ных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1–

3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2–3 пунктограммы, 

в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3–4 пунктограммы, 

в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4–5 пунктограмм, 

в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2–3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6–7 классах – не более 7 слов,  

в 8–9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написа-

ниями, правописанию которых ученики специально обучались. 



 

 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» 

(вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует вы-

делять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотно-

сти. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

 К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от су-

ществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании Ы и И после приставок; 

 в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обра-

щался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное 

не...; не что иное как... и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последова-

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторя-

ется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного напи-

сания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пиро-

жок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правиль-

ного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода 

– воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание.  

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за од-

ну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3–х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-

грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пункту-

ационных ошибок, или 1 орфографической и 3–х пунктуационных ошибок или 4–х пунктуаци-



 

 

онных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 

3–х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

 Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуацион-

ных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4–х пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

 Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выстав-

лять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» – 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» – 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» – 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетиче-

ского, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следу-

ющим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следую-

щим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1–2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3–4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказы-

вания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пункту-

ационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключе-

нием случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

– соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

– полнота раскрытия темы; 



 

 

– правильность фактического материала; 

– последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

– разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнооб-

разием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразитель-

ность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1–2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфо-

графическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошиб-

ка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеют-

ся единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последо-

вательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточ-

ной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3–4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфо-

графические и 2 пунк-

туационные ошибки, 

или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пункту-

ационные ошибки при 

отсутствии орфографи-

ческих ошибок, а также 

2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфо-

графические и 4 пунк-

туационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуаци-

онных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографи-

ческих ошибок, а также 

4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыс-

лей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного сло-

Допускаются: 7 орфо-

графических и 7 пунк-

туационных ошибок, 

или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных 



 

 

воупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана корот-

кими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

ошибок, 5 орфографи-

ческих и 9 пунктуаци-

онных ошибок, 8 орфо-

графических и 6 пунк-

туационных ошибок, а 

также 7 грамматиче-

ских ошибок. 

 

 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность 

замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   

Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  

то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  

при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—

4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  

негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:                   

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе.   

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна- 

ния на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка.  

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1–2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной те-

мы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил; 



 

 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

   Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцени-

ваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктан-

тов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного уме-

ния или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  Самостоятель-

ные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста.  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований - правильное оформление ссылок на используемую литературу; 



 

 

к оформлению. Макс. - 15 

баллов 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность.  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Критерии  оценки за тест 

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 
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