


Планируемые результаты 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, метапредметным, предметным: 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

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; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

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; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6. 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; 



7. 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; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей 

семьи; 

1. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

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; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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 действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество 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, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 



Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 



• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать 

в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 



• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 



• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 



• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 



• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 



 

 

Статус документа. 

Рабочая программа по русскому языку для 7-9 классов с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и авторской программы по русскому языку 

для 7-9 классов (Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2011г.) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. Данная программа ориентирована на : 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 05.03. 2004г № 

1089, ОТ 03.06. 2008 №164, ОТ 31.08.2009 № 320, ОТ 19.10.2009 № 427, ОТ 

10.11.2011 №2643, ОТ 24.01.2012 №39, ОТ 31.01.2012 №69) 

- Программу общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 класс», 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.- М.: Просвещение, 2019 г.г 

- учебники, входящие в Федеральный перечень рекомендованных учебников 

Общая характеристика учебного предмета. 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: общения 

во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном словесном творчестве); 

хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих 

в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Цели и задачи учебного курса. 



Согласно государственному образовательному стандарту, изучение русского 

языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет 

познавательные, практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

- формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний о родном языке; 

- развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; 

- овладение нормами русского литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Общепредметные задачи: 

- воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

- развитие их логического мышления; 



- обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; 

- формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

Межпредметные связи. 

Межпредметные связи - это, во-первых, целевые и содержательные 

совпадения, объективно существующие между учебными дисциплинами, во-

вторых, организационные формы использования данного материала в 

процессе изучения тех или иных явлений. Межпредметные связи в первом 

значении - это межпредметный материал, который вычленяется при 

наложении друг на друга соответствующих школьных программ. Величина 

межпредметного материала различна между разными школьными 

предметами. 

Содержание нашего предмета складывается из системы лингвистических 

понятий, фактов и из правописных и коммуникативных умений. 

Лингвистические понятия, связанные с функциями языка, с его строением, 

изучаются в других языковых предметах, а связанные с художественной 

(эстетической) функцией языка - на уроках литературы; понятия, связанные с 

происхождением и развитием языка, со становлением национального языка, - 

на уроках истории; звуковая сторона речи - на уроках музыки; мышление и 

речь - на уроках анатомии; языковые семьи и многообразие народов мира - 

на уроках географии. 

Все учебные предметы учат языковой норме (правильному произношению, 

употреблению и правописанию своих терминов), формируют умение связно 

излагать полученные знания (т.е. создавать тексты соответствующего стиля 

речи - научного, официально-делового, публицистического). Эти задачи в 

одних предметах специально сформулированы, в других - не 

сформулированы, но реализуются в учебном процессе. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану 2004 года (утверждён Приказом 

Министерства образования России №1312 от 09.03.2004г.) на изучение 

русского языка в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю); в 8 классе- 105 (3 

часа в неделю); в 9 классе- 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка - организация 

работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе 

требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для 



формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и 

навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение 

грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т.д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, 

орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые 

следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания,, а также для выработки навыков 

самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися 

орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 

примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формирований прочных орфографических умений и 

навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями. Запоминание их требует обязательной 

зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической 

работе используются особые приемы: тематическое объединение слов в 

особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, 

образование от них гнезда однокоренных слов, ведение индивидуальных 

словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 

толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие 

виды упражнений, способствуют прочному усвоению словаря-минимума, 

необходимого для грамотного письма. 

  Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных 

навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса 

русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании 

навыков правописания. Для работы по формированию умений и навыков 

отводится большая часть времени, предназначенного для изучения 

предмета.             

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трех 

направлениях, составляющих единое целое. 



Первое направление в развитии речи учащихся - овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования 

форм слова, построения словосочетаний с их лексическим значением и 

стилевой принадлежностью. Успех будет обеспечен в том случае, если 

учитель будет систематически следить за правильностью речи учащихся, 

приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи товарищей 

с точки зрения ее соответствия литературным нормам. 

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. Их лексический запас пополняется при изучении всех 

учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и 

литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечи-

вается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований 

к словарной работе - развитие у школьников умения видеть незнакомые 

слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной 

работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над 

формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся - формирование умения и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием высказывания, 

которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

написании изложений и сочинений. Она включает формирование и 

совершенствование умений анализировать тему, уточнять ее границы, 

определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства, 

совершенствовать написанное. 

Все три направления в работе по развитию речи учащихся включают как 

обязательную составную часть предупреждение и устранение различных 

языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует 

и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение 

различать звуки в слове, отчетливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать 

голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст 

не был прочитан учащимся монотонно, невыразительно. 

Формы организации учебного процесса по предмету. 

Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная 

система. Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы 



учебных занятий: урок-беседа, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-

викторина, тесты. 

 

 

Виды и формы работы и контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении различных видов разбора. 

Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются 

следующие приемы и методы работы на уроке: 

1. информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста, пересказ текста по плану, пересказ текста с 

использованием цитат, продолжение текста, составление тезисов; 

редактирование текста; 

2. составление учащимися авторского текста в различных жанрах 

(подготовка доклада, написание творческих работ и т.д.); 

3. сочинения-рассуждения, сочинения- описания 

4. сравнение текстов; 

5. коммуникативные и игровые ситуации; 

6. составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

7. различные виды диктантов; 

8. различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

9. работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

 

 

Требования к оценке знаний учащихся. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку, В них 

устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и 



пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 



норм литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке 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 излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, 

но также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл). 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

 

 

Контрольный диктант 

 

 



Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать соотношения, которое представлено в данной таблице. 

 

 

Класс 

 

 

Объём текста 

(количество 
слов) 

 

 

Количество 

орфограмм 

 

 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с 

непроверяемыми и 

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 

двух-трёх предыдущих уроках). 

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

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 

 

При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 

 

К негрубым
1
 относятся 

ошибки: 

 

1. в переносе слов; 

 

1. на правила, которые не включены в 

школьную программу; 

2. на еще не изученные правила; 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой 

буквы в составных 

собственных 

наименованиях; 

3. в случаях раздельного и 



 

1. в словах 

с непроверяемыми написаниями, над 

которыми не проводилась специальная 

работа; 

 

1. в передаче авторской пунктуации; 

 

1. описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работае

т), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 

 

 

 

 

 

слитного написания не с 

прилагательными и 

причастиями, 

выступающими в роли 

сказуемого; 

4. в написании ы и и после 

приставок; 

5. в случаях трудного 

различия не и ни 

(Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто 

иной не...; не кто иной, как; 

ничто иное не...; не что иное, 
как и др.); 

1. в собственных именах 

нерусского 

происхождения; 

1. в случаях, когда вместо 

одного знака препинания 

поставлен другой; 

2. в пропуске одного из 

сочетающихся знаков 

препинания или в 

нарушении их 

последовательности. 

 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется 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 написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного 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. Если в 

одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные 

ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один 

балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и 

более. Диктант оценивается одной отметкой. 

 

 

 

 

Оценка 

Контрольная работа (диктант) 

 

 

орфографические / пунктуационные 

ошибки 

дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, 
грамматическое) 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 

1/0 (негрубая) 

выполнены верно все 

задания 

 

 

«4» 

2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 

не менее ¾ заданий 

 

 

«3» 

4/4; или 3/5; или 0/7; 

в 5 кл. допускается: 5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные 

и негрубые) 

 

 

правильно выполнено 

не менее половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено 

более половины заданий 

 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Таким пределом являются 

для оценки «4» — 2 орфографические ошибки, 



для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 

орфогр.ошибок), 

для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. При оценке 

контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

 Оценка Критерии оценивания 

контрольного словарного 

диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 

 

5-7 ошибок 

 
9 35-40 

 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». С 

помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 



 

 

 

 

Класс 

Примерный объём текста 

для подробного изложения 

 

Примерный объём 

сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. 

е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 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. 



 

 

                                         Основные критерии оценки творческой работы 

(сочинение, изложение) 

Оценка. Содержание и речь. Грамотность. 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 2. Фактические 

ошибки отсутствуют. 3. 

Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием 

используемых    синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 5. Достигнуто 

стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 – 2 речевых 

недочета. 

 

Грамотность: допускается 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 3.Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 4. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 5.Стиль 

работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 – 4 речевых недочетов. 

 

Грамотность:  допускаются 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от тем. 

2.Работа достоверна в главном, но в 

Грамотность: допускаются 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 



ней имеются отдельные 

фактические неточности. 3. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 4. 

Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 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. 

 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

при  отсутствии 

орфографических ошибок. 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. 

Допущено много фактических 

неточностей.  3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 4. 

Крайне беден словарь, работа 

написана короткими 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. 

 

Грамотность: допускаются 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

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. 

1. 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. 

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

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 

Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

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 объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

 



 

 

Выведение итоговых оценок. 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 

литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. 

Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается 

оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не 

может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большин-

ство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом « 2 » или «1». 

 

Шкала для оценивания тестов. 

 

1 правильный ответ – 1 балл. 

(100% правильно выполненной работы) – «5» 

(90% - 70 %) – «4» 

(70% - 50 %) – «3» 

(менее 50 %) – «2» 

(По Н.Н.Соловьёвой) 

 

 

 

 

 

 



                                                    Учебно-тематический план. 

7 класс 

п.

п. 

Тема Всег

о 

часо

в 

Диктанты (к

ол-во) 

Развитие речи 

Всег

о 

(час

ы) 

Сочинен

ие 

(кол-во) 

Изложен

ие 

(кол-во) 

1 Введение. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1     

2 Повторение 

пройденного в 5 и 

6 классах 

14 1 4 1 0 

3 Причастие 30 1 6 1 2 

4 Деепричастие 12 1 2 1 0 

5 Наречие 22 1 4 2 1 

6 Слово категории 

состояния 

3 0 1 0 1 

7 Служебные части 

речи. 

2 0 0 0 0 

8 

 

Предлог 11 1 2 1 0 

9 Союз 11 1 1 1 0 

10 Частица 16 1 4 3 0 

11 Междометие. 

Звукоподражатель

ные слова 

2 0 0 0 0 

 Итого: 102 8 27 10 5 

 

 

Учебно-тематический план 

8 класс 



п.п

. 

Тема Всег

о 

часо

в 

Диктанты (ко

л-во) 

Развитие речи 

Всег

о 

Сочинени

е 

(кол-во) 

Изложени

е 

(кол-во) 

1 Общие 

сведения о 

языке 

1     

2 Повторение 

пройденного в 

5-7 классах 

8  2  1 

3 Словосочетани

е 

2 1 1 0 0 

4 Простое 

предложение 

3 0 1 1 0 

5 Двусоставное 

предложение 

11 1 2 1 0 

6 Второстепенн

ые члены 

предложения 

8 1 2 1 0 

7 Односоставны

е предложения 

12 1 2 1 0 

8 Простое 

осложненное 

предложение 

1     

9 Однородные 

члены 

предложения 

13 1 1 0 1 

10 Обособленные 

члены 

предложения 

13 2 2 1 0 

11 Обращения, 

вводные слова 

и междометия 

11 1 2 1  

12 Синтаксически

е конструкции 

с чужой речью 

5 0 1 1 0 



13 Повторение и 

систематизаци

я пройденного 

в 8 классе 

5 1 2 0 1 

 Итого: 102 8 14 6 3 

 

 

 

 

Учебно–тематический план 

9 класс 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Международное значение русского 

языка 

1 1 

2 Повторение изученного материала в 5-8 

классах 

13 7 

3 Сложное предложение. Культура речи 12 7 

4 Сложносочиненное предложение 7 16 

5 Сложноподчиненное предложение. 

Основные группы сложноподчиненных 

предложений 

37 52 

6 Бессоюзное сложное предложение           13 17 

7 Сложные предложения с различными 

видами связи 

10 10 

8 Повторение и систематизация  

изученного  материала в 5 – 9 классах 

9 26 

 ИТОГО 102 136 

 

 

1. Содержание тем учебного курса 

7 класс 

Содержание тем курса 



Введение.Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ (14 ч) 

Причастие (30 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 страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление ). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. 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 страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), 

правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 

причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности 

(в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного 

текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (12 ч) 

IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. 

Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (22 ч) 



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 н в наречиях на -о и -е. 

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

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ь 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. 

Категория состояния (3 ч) 

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч) 

Предлог (11ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные 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 существительные 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 (11ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в простом И сложном 



предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая 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 (16 ч) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в 

предложении. Формообразующие 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. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО  В VII 

КЛАССЕ 

(12ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

 

 

8 класс 

Содержание тем учебного курса. 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (6+2ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание (8+ 1 ч) 



Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Простое предложение (4+1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6+1) 

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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

Второстепенные члены предложения (7+2ч) 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания 

при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. 



Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края. 

Простые односоставные предложения (10+1ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Специфика использования страдательных оборотов в односоставных 

предложениях. 

Простые осложненные предложения (1ч) 

Понятие о простых осложненных предложениях. 

Однородные члены предложения (11+1ч) 

1. Повторение изученного 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. Обобщающие слова при однородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения (13+2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные 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 уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

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

языковые особенности. 

Р.К.: Ошибки в употреблении причастий. 

Обращение, вводные слова и междометия (7 ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные 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 словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и 

частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь (4+2 ч) 

1. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой 

речью, их текстообразующая роль. 

2. II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной. 

3. III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (13+2 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения). 

9 класс 

Содержание тем учебного курса 

№ Тема Содержание Характеристика 



обучения основных видов 

учебной деятельности 

1 Международное 

значение русского 

языка (1 час). 

Международное 

значение русского языка. 

Читают разные тексты, 

определяют тему, заглавие, 

основные мысли, членят текст 

на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты 

на тему урока. Рассуждают на 

публицистическую тему. 

Пишут выборочное 

изложение по тексту об 

учёном. 

Анализируют схему и 

определяют взаимосвязь 

монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с 

точки зрения формы и вида 

речи. 

Выявляют две формы языка и 

их основные признаки. 

Выступают с устным 

сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент 

устного ответа на материале 

упражнения. На основе 

данного письма составляют 

памятку о том, как писать 

письма. Пишут диктант по 

памяти с последующей 

самопроверкой и 

рассуждением по содержанию 

текста. 

2 Повторение 

изученного 

материала в 5 – 8 

классах (7 часов) 

 

Устная и письменная 

речь. Монолог, диалог. 

Стили речи. Простое 

предложение и его 

грамматическая основа. 

Предложение с 

обособленными членами. 

Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции.  

Развитие речи 

(далее Р.Р.). Устное 

сообщение. Написание 

письма. Изложение с 

продолжением.  

Контрольная 

Соотносят синтаксис и 

морфологию как 

составляющие грамматики. 

Различают первичную и 

вторичную синтаксическую 

роль различных частей речи. 

Выполняют частичный 

синтаксический разбор 

предложений, указывая члены 

предложения и их 

морфологическую 

выраженность. Составляют 

предложения.  

Обобщают содержание 

понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в 

нормативном 

употреблении 



работа (далее К.Р.).  

Контрольный диктант № 

1 по теме «Повторение 

изученного материала в 

5 – 8 классах»  с 

грамматическим 

заданием.  

 

 

словосочетаний с 

управлением. Заполняют 

таблицу. Исправляют 

предложения с ошибками 

в употреблении 

деепричастных оборотов.  

Повторяют определение 

обособленных членов. 

Списывают текст, 

обосновывая выбор знаков 

препинания и расставляя их в 

соответствии с изученными 

пунктуационными правилами. 

Попутно выполняют 

различные виды разборов. 

Находят в словах изученные 

орфограммы и обосновывают 

их выбор. Пишут сочинение 

по данному началу. 

Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, 

выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют 

последовательность действий 

при определении условий 

постановки знаков 

препинания, Применяют 

инструкцию, списывая тексты 

и ставя разные по функции 

знаки препинания, Развивают 

речь и закрепляют текстовые 

умения, анализируя путевой 

очерк, членя его на абзацы, 

составляя план и др. Пишут 

подробное изложение очерка 

на основе опорного 

конспекта. Пишут сочинение-

описание. 

Заполняют схему о стилях 

литературного языка. 

Определяют стиль в 

соотнесении с определённой 

сферой общения. 

Анализируют языковые 

средства, используемые в 

разных стилях, в текстах 

упражнений. Соотносят стили 

и жанры, оформляя таблицу. 

Высказывают своё мнение по 



вопросам соблюдения стиля, 

отношения к жаргону, к 

иноязычным словам. 

Читают выразительно и 

записывают тексты. 

Выделяют грамматические 

основы простых 

предложений, в том числе 

односоставных. Находят в 

предложениях смысловые 

отрывки, требующие 

пунктуационного 

оформления. Попутно 

выполняют различные виды 

разбора. 

 

3 Сложное 

предложение. Культура 

речи (7 часов) 

 

Понятие о сложном 

предложении. Сложные 

союзные и бессоюзные 

предложения. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. Интонация 

сложного предложения.  

Р.Р. Анализ 

интонационного рисунка 

предложения. Прямая 

речь. Диалог.  

Сочинение.  

 

Определяют тип предложения 

по количеству 

грамматических основ, 

находят грамматические 

основы в предложениях. 

Актуализируют знания о 

таких структурных типах 

предложения, как простое и 

сложное. Анализируют 

интонационный рисунок 

предложения. Указывают 

устаревшие слова в текстах, 

актуализируя знания из 

области лексики. Находят в 

данных текстах сложные 

предложения, чертят их 

схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут диктант. 

Расширяют знания о видах 

сложного предложения и 

особенностях их образования. 

Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. 

Записывают тексты, 

подчеркивая грамматические 

основы предложений, 

классифицируют сложные 

предложения по принципу 

наличия или отсутствия 

союза, определяют 

местонахождение и роль 

союзов. Анализируют 



предложения с прямой речью 

в диалоге, составляя схемы 

этих предложений. 

Составляют сложные 

предложения с 

использованием пар слов, 

значение которых 

необходимо уточнить в 

словаре. 

Расширяют знания о 

пунктуации в сложном 

предложении. Готовят устное 

сообщение. Классифицируют 

предложения по 

принадлежности знаков 

препинания  к 

разделительным или 

выделительным. 

Рассматривают текст с точки 

зрения средств 

художественной 

выразительности, записывают 

его под диктовку, анализируя 

структуру предложений. 

Расширяют знания об 

особенностях интонации 

сложных предложений.  

Разграничивают предложения 

с точки зрения 

интонационного рисунка, 

получаемого при образовании 

сложного предложения с 

союзом и без него. Пишут 

сочинение. 

4 Сложносочиненн

ые предложения (16 

часов) 

 

Понятие о 

сложносочинённом   

предложении. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненном 

предложении. 

Сложносочиненное 

предложение с 

разделительными 

союзами. 

Сложносочиненное 

предложение с 

соединительными 

союзами. 

Сложносочиненное 

Определяют структуру 

сложносочинённого 

предложения.  

Повторяют роль 

сочинительных союзов в 

предложении. Составляют 

таблицу. Составляют 

несколько сложных 

предложений из двух 

простых. Объясняют выбор 

союзов для связи простых 

предложений в сложном. 

Определяют, что делает 

различным понимание смысла 



предложение с 

противительными 

союзами. 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Отсутствие запятой в 

сложносочинённом 

предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

Повторение 

(контрольные вопросы и 

задания).  

Р.Р. Устное 

сочинение на заданную 

тему. Сочинение по 

картине. Комплексный 

анализ текста. К.Д №2 

 

в сложносочинённых 

предложениях. 

Рассматривают схему. 

Подготавливают устное 

сообщение на заданную тему. 

Записывают текст, обозначая 

грамматические основы и 

указывая, каким 

сочинительным союзом 

связаны простые 

предложения в составе 

сложных предложений. 

Определяют, каковы 

смысловые отношения частей. 

Пишут сжатое изложение 

Определяют, какие 

смысловые отношения 

выражены в 

сложносочинённых 

предложениях с союзами и, 

тоже, также. Определяют, 

возможна ли перестановка 

частей в приведённых 

предложениях. Указывают, в 

каких предложениях 

возможно употребление 

синонимичного союза и. 

Составляют 

сложносочинённое 

предложение из двух простых 

со значением 

противопоставления с 

разными союзами. 

Записывают предложения, 

расставляя пропущенные 

запятые и подчеркивая 

грамматические основы. 

Составляют схемы 

предложений. Определяют, 

каким союзом объединены 

части  предложений  и каковы 

смысловые отношения между 

частями сложного 

предложения. Записывают 

предложения, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания, Указывают 

смысловые отношения между 



простыми предложениями в 

сложносочинённых . 

Составляют схемы 

предложений. 

Объясняют, как отличить 

простое предложение от 

сложного. Продолжают 

предложение дважды так, 

чтобы получилось простое 

предложение с однородными 

сказуемыми, соединенными 

союзом, и сложное 

предложение, части которого 

соединены тем же союзом. 

Составляют схемы 

предложений. Указывают 

союзы в сложносочинённых 

предложениях и объясняют 

смысловые отношения частей. 

Пишут сочинение по картине. 

Производят синтаксический 

разбор сложносочинённых 

предложений.  

Производят устный и 

письменный пунктуационные 

разборы предложений. 

Записывают предложение и 

выполняют его полный 

синтаксический разбор. 

Пишут диктант. 

5 Сложноподчиненн

ые предложения (52 

часа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. Союзы и 

союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. Роль 

указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении.  

Р.Р. 

Редактирование текста. 

Подробный пересказ 

текста. Отзыв о картине.  

    

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

предложения.  

Работают с текстом: 

выписывают, расставляя 

пропущенные запятые, 

сложноподчинённые 

предложения в определённой 

последовательности. 

Определяют, какую позицию 

может занимать придаточное 

предложение по отношению к 

главному. Графически 

выделяют грамматическую 

основу предложений, связи 

придаточного предложения с 

главным.. Читают текст и 



Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, 

уступки, следствия. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, степени 

и сравнительными. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения. 

Повторение.  

Р.Р. Сжатый 

пересказ текста. Диалог. 

Комплексный анализ 

текста. Сочинение на 

основе картины. 

Сочинение-рассуждение. 

Связный текст по 

данному началу.  

К.Р. Контрольное 

изложение № 1, 

контрольное сочинение 

№1,    

контрольный тест №1, 

контрольный диктант 

№3, контрольное 

сочинение №2. 

высказывают своё мнение о 

творчестве художников. 

Редактируют данные в 

упражнении предложения в 

соответствии с книжными 

нормами литературного языка 

и записывают предложения в 

исправленном виде.  

Разграничивают союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении. Графически 

выделяют союзы и союзные 

слова в предложениях. 

Читают тексты и в 

письменном виде сжато 

излагают свои размышления.  

Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания.  

Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Составляют схемы 

сложноподчинённых 

предложений с составными 

союзами. 

Графически выделяют 

указательные слова в 

сложноподчинённом 

предложении.  

 Пишут небольшое 

сочинение. Комментируют и 

исправляют речевые 

недочёты данных в 

упражнении предложений. 

Ищут ошибки в употреблении 

указательных слов в 

предложениях и записывают 

предложения в исправленном 

виде. Выполняют подробный 

пересказ текста 

Выполняют комплексный 

анализ текста. 

Выполняют синтаксический 

разбор сложноподчинённых 

предложений.  

Пишут изложение по тексту. 

Готовят доклад о значении 

толкового словаря.   

Выполняют пунктуационный 

разбор сложноподчинённых 



предложений. 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают отрывки из 

рассказа, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённых 

предложений. Вставляют 

необходимые для 

сложноподчинённых 

предложений средства связи. 

Составляют схемы 

предложений. Пишут 

сочинение-рассуждение на 

заданную тему. 

Дифференцируют с помощью 

схем основные группы 

сложноподчинённых 

предложений на основе 

теоретических сведений в 

учебнике. Определяют 

понятие придаточного 

определительного. 

Анализируют самостоятельно 

материал для наблюдений. 

Используют изучаемый вид 

предложений в качестве 

ответов на вопросы. 

Составляют 

сложноподчинённые 

предложения. Редактируют 

неправильное употребление 

средств связи главного и 

придаточного предложений. 

Конструируют предложения 

по данным схемам. 

Пишут сочинение-

рассуждение 

Выполняют работу над 

ошибками. Редактируют 

предложения. 

6 Бессоюзные 

сложные предложения 

(17 часов)  

 

Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные 

Определяют смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов.  

Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения в тексте 



предложения со 

значением перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Повторение.  

Р.Р. Сжатое 

изложение. . Сочинение 

по картине (рассказ или 

отзыв).  

К.Р. Контрольное 

тестирование №  2 по 

теме «Бессоюзное 

сложное предложение». 

 

(оригинальном и 

адаптированном). 

Отрабатывают особенности 

интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные 

сложные предложения с 

опорой на ситуации. Читают 

выразительно афоризмы, 

подчёркивая интонацией 

смысловые отношения.  

Усваивают правило 

постановки запятой и точки с 

запятой в бессоюзных 

сложных предложениях.  

Сопоставляют и различают 

простые предложения с 

однородными членами и 

бессоюзные сложные 

предложения. Пишут 

подробное изложение. Пишут 

самодиктант. 

Усваивают правила 

постановки двоеточия между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Читают бессоюзные сложные 

предложения и объясняют 

постановку двоеточия. 

Выписывают из текста 

упражнений сложные 

бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. 

Составляют интонационные 

схемы предложений. 

Конструируют предложения 

по данному началу. 

Усваивают правило 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. Списывают, 

различая простые и сложные 

предложения и ставя нужные 

знаки. Выписывают 

бессоюзные сложные 

предложения из 

литературных произведений. 



Пишут сочинение по картине 

- рассказ или отзыв (на 

выбор). 

Выполняют тестовые задания 

Выполняют работу над 

ошибками 

Выполняют комплексный 

анализ текста. 

7 Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи (10 часов)  

 

Употребление союзной 

(сочинительной и подчи-

нительной) и бессоюзной 

связи в сложных предло-

жениях. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с 

различными видами 

связи. Публичная речь. 

Повторение.  

Р.Р. Комплексный 

анализ текста. 

Подробное изложение. 

Публичное выступление.  

К.Р. Контрольный 

диктант № 4 по теме 

«Сложные предложения 

с различными видами 

связи» с грамматическим 

заданием. Контрольное 

изложение №2. 

 

Изучают теоретические 

сведения о многочленных 

сложных предложениях. 

Рассказывают по схемам о 

видах связи в многочленном 

сложном предложении, 

подтверждая ответ примерами 

предложений из упражнения. 

Находят многочлены в 

текстах и составляют схемы 

этих сложных предложений. 

Выполняют творческое 

задание по картине. Попутно 

работают над лексикой, 

орфографией и пунктуацией 

текстов. 

Усваивают правило 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. Выделяют 

грамматические основы, 

союзы в многочленном 

предложении, вставляют и 

объясняют постановку знаков 

препинания, Обсуждают 

темы, основные мысли, 

структуру текстов. 

Выполняют устные и 

письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

Пишут подробное изложение 

по тексту, употребляя 

многочлены. 

Пишут диктант 

Пишут сжатое изложение. 

Выполняют работу над 

ошибками 



8 Повторение и 

систематизация 

изученного материала в 

5-9 классах (26 часов) 

 

Фонетика и графика. 

Лексикология (лексика) 

и фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование. Мор-

фология. Синтаксис. 

Орфография. 

Пунктуация.  

Р.Р. Комплексный 

анализ текста. Сжатое 

изложение. Контрольное 

сочинение-рассуждение 

№3.   

К.Р. Итоговое 

тестирование.  

 

Обобщают знания по 

орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и 

предложения, работая над 

знаками препинания и 

орфограммами. Пишут 

диктант с продолжением, 

обосновывают выбор 

орфограмм. Рассматривают 

таблицу, готовят рассказ по 

ней, записывают свои 

примеры. Устно 

рассказывают о впечатлениях 

детства. Пишут сочинение на 

свободную тему. 

Обобщают изученные 

сведения по синтаксису. 

Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, 

работают над 

синтаксическими 

структурами. Пишут сжатое 

выборочное изложение по 

тексту. Пишут отзыв-

рецензию на фильм. 

Обобщают изученные 

сведения по лексикологии и 

фразеологии. Разбирают 

слова по составу. Составляют 

таблицу по орфографии со 

своими примерами. Находят 

однокоренные слова. 

Списывают тексты, 

обосновывая выбор 

орфограмм. 

Пишут сочинение-

рассуждение. 

Выполняют работу над 

ошибками. 

Обобщают изученные 

сведения по лексикологии и 

фразеологии. Находят 

однокоренные слова. 

Списывают тексты, 

обосновывая выбор 

орфограмм. 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 



Обобщают изученные 

сведения по фонетике и 

графике. Выполняют полный 

и частичный фонетический 

разбор слов. Распределяют 

слова по колонкам в 

соответствии с их 

фонетическими 

особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют 

тип и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

Обобщают изученные 

сведения по 

словообразованию. 

Рассказывают по таблице о 

способах образования слов. 

Иллюстрируют своими 

примерами продуктивные 

способы образования новых 

слов. Определяют способ 

образования указанных слов в 

тексте. Сжато излагают 

содержание текста. 

Обобщают изученные 

сведения по морфемике. 

Делят слова на морфемы.  

Составляют таблицу 

«Орфограммы - гласные 

буквы в корнях с 

чередованием о - а, е - и». 

Списывают текст, разбивая 

его на абзацы и графически 

обозначая морфемы. 

Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют 

таблицу о частях речи и 

дополняют её своими 

примерами. Определяют 

разные части речи, выписывая 

их из текста. Работают с 

текстами упражнений. 

Производят морфологический 

разбор слов разных частей 

речи. Исправляют ошибки в 

приведённых определениях 

морфологии и обосновывают 

свою правку. 

 



1. Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класс 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения 

основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Ученик должен знать\ понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; 

отличительные особенности причастий и прилагательных; 

об особенностях склонения причастий; 

определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому 

слову, графическое обозначение причастного оборота в предложении, 

правило выделения причастного оборота запятыми в предложении; 

действительные и страдательные причастия; 

краткие страдательные причастия; 

способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

порядок морфологического разбора причастий; 

грамматические признаки деепричастия как части речи; 

определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного 

оборота на письме запятыми; 

способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

порядок морфологического разбора деепричастий; 

грамматические признаки наречия как части речи; 

смысловые группы наречий; 

о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи; 



правила употребления предлогов с разными падежами; 

о производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

о сочинительных и подчинительных союзах; 

порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

формообразующие и смысловые частицы; 

отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, 

приставки, союза, частицы ни; 

о назначении в речи междометий. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

производить синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами, а также сложных предложений с изученными 

союзами; 

составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Орфограммы, изученные в 7 классе: 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и прилагательных, образованных от глаголов; 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и кратких прилагательных; 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 



Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени; 

Правописание НЕ с деепричастиями; 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е; 

Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

Дефис между частями слова в наречиях; 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных 

и количественных числительных; 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

Раздельное и дефисное написание частиц; 

Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации. 

Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого 

существительного, деепричастные обороты. 

По связной речи. 

адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы; 

подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на 

материале жизненного опыта учащихся; 

грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и 

основной мысли; 

совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 



Аудирование и чтение 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную информацию); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

Говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, 

интервью, очерк); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 



увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

8 класс 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

1. производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 

речью; 

2. составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами (и предложениями), обращениями; 

3. пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием и стилем речи; 

4. соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в 

соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых 

предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных 

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и 

сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки. Правильно писать изученные в 8 

классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 

архитектурных памятников. Писать сочинения – описания (сравнительная 

характеристика знакомы лиц, описание местности, памятника культуры или 

истории), сочинения – рассуждения на морально-этическую тему. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 



Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. Уметь просто и в то же время выразительно выступать 

перед слушателями по общественно важным проблемам. 

9 класс 

I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, опреде-

ления основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих по-

нятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

II. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 

-производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

-составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтакси-

ческими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого 

текста; 

-определять стиль и тип текста; 

-соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков пре-

пинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунк-

туационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосно-

вывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, на-

ходить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографичес-

кий разбор слов. 

Правильно писать изученные в 7—9 классах слова с непроверяемыми орфо-

граммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных 

стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литератур-

ную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшей 

литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать 

сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить 

и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и гра-

мотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 

1. Перечень учебно- методического обеспечения 



Оборудование – ноутбук, диски, экран, мультимедийный проектор, 

репродукции картин, раздаточный материал, таблицы 

Обязательная 

Учебники 

Русский язык. 7 класс. /М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова- 

М.: Просвещение, 2011г 

Русский язык 8 класс/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова. М.: Просвещение, 2011г 

Русский язык 9 класс/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова. М.: Просвещение, 2011г 

Дополнительная 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. 

Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. 

– М.: Рус. яз., 1985 

 Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 

классы. Учебное издание. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 

Н.М.; 

 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7,8, 9 классе: 4-е изд.-

М.:Просвещение 2012; 

 


