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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 
Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы по 
русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов 
Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2015). 

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. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 
принцип единства. 

Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по русскому 
языку и Рабочую программу по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов 
общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: 
Просвещение, 2015), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и выражены в 
распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и видах деятельности 
учащихся. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 
духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 
литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 
языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 
программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  



Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые 
и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 
языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 
компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 
обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 
как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и 
личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 
неразрывно связанными друг с другом. 

 

Цели обучения 

 
• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечи-
вающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информацион-
ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

 
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 
• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. 

Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 



начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но доступном 
уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план 
выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 
развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 
процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 
руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 
групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 
контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 
взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 
значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются 
специальные часы. В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и 
средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Вспоминаем, повторяем, 
изучаем». Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 
подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество упражнений 
разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 
задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 
работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 
— речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются между 
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 
организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-
стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 
технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 
контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, 
графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», 
диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, 
диагностических работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных 
изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 
пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, 
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информационными 
источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации 



(в том числе представленных в электронном виде);                                                                             
итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 
языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
 

Содержание программы 

 
Язык – важнейшее средство общения 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 
Р.Р. Стили речи. 
Вспоминаем, повторяем, изучаем 
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 
число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 
числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Устное сочинение. 
Обучающее изложение. Сочинение по картине А.А. Пластова «Летом». 
Проверочный диктант. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение 

изученного в начальных классах». Контрольный срез по тексту администрации. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 
(повторение). 

Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 
одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 



Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 
предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 
что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог.  
P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 
К.Р. Контрольное изложение. Сочинение по личным наблюдениям «Моя семья». Контрольный 

диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 
мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласныеШипящие и ц. Сильные и 
слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
P.P.  Повествование.  Описание предмета. 
Р.Р. Обучающее изложение-перевод. 
К.Р.  Контрольный срез по тексту администрации. Контрольное тестирование по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 
Лексика. Культура речи 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
P.P. Сочинение  «Как я встретил Новый год».  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Лексика». 
Морфемика. Орфография. Культура речи 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение 

и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 
окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование 
гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. 
Буквы ы и и после ц. 

P.P.Рассуждение, его структура и разновидности. 
Р.Р. Обучающее изложение. Сочинение по картине Решетникова «Опять двойка». 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография». 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные 

и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названи-
ях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 
спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 



Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 
падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 
P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. Обучающее подробное изложение. 
К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 
основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и числам. 
P.P. Описание животного. Обучающее сочинение. 
К.Р. Контрольное тестирование по теме «Имя прилагательное». 
Глагол 
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание 

-ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -

мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 
Правописание не с глаголами. 
P.P. Обучающее сжатое изложение. 
К.Р. Контрольный срез по тексту администрации. Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием по теме «Глагол». 
Повторение и систематизация изученного в 5 классе 
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 
 
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год (из 

Федерального базисного (образовательного) учебного плана для образовательных учреждений 
Российской Федерации –  5 часов в неделю). 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

к окончанию 5 класса 
Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;смысл понятий: речь устная и 
письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; 

 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); нормы ре-
чевого этикета.  
 

Учащиеся должны уметь:  
 



аудирование 
 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 
 выделять в слове звуки речи; 
 давать им фонетическую характеристику; 
 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 
 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 
 опознавать звукопись как поэтическое средство; 
 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 
 разбирать слова орфоэпически; 
 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;  
 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 
 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 
 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); 
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 
 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  
 разбирать слова по составу; 
 пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 
 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 
 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 
 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного 

языка; 
 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 
 выделять словосочетания в предложении; 
 определять главное и зависимое слово; 
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 
 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 
 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 
 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 
 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 
 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 
 обосновывать выбор знаков препинания; 
 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 
 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 
 составлять простой план текста; 



 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 
предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 
 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 
 

Учащиеся должны 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; 
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, 

развития способности к самооценке; 
 получения знаний по другим учебным предметам. 

 
УУД, сформированные в процессе усвоения программы 
знать:     

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  
Российской  Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 
 основные признаки стилей языка; 
 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) для данного периода обучения; 
 нормы речевого этикета; 

уметь: 
 различать разговорную речь и другие стили; 
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 
 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 (применительно к данному этапу обучения); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

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.); 
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать нормы русского речевого этикета; 



 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 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. 
 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 
воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 



 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 
технология продуктивного чтения. 

 
Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 
диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 
 
 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  
 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  
 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  
 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  
 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  
 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 
 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  
 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы;  
 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  
 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  
 выделять основу слова;  



 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с 
помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  
 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  
 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать 

морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 
образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 
по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  
 определять главное и зависимое слово;  
 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова;  
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  
 определять грамматическую основу предложения;  
 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  
 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения;  
 определять однородные члены;   
 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал 

вводился ознакомительно);  
 различать простое и сложное предложение;  
 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  
 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами;  
 обосновывать выбор написания;  
 находить и исправлять орфографические ошибки;  
 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  
 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять 

предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 
правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  
 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  
 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  
 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  
 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  
 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих 

типов;  
 определять стиль текста;  
 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  
 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 
развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 
 

Используемый учебно-методический комплекс  и средства обучения 

 
Учебник  



Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2016. 

Методические пособия 
Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 
Егорова Н.В.. Поурочные разработки по русскому языку – М: «ВАКО», 2016. 
Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: 
Просвещение, 2014. 
Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 
Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 1991. 
Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2014. 
Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс / Т. А. 
Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 
Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Рабочая программа 
 

по русскому языку 
 
 

 
 
Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 6 класс 
 

         Рабочая программа разработана на основе  примерной программы основного общего 
образования по  русскому языку и   программы  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 
Шанского   (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа по  русскому 
языку//Программы для образовательных учреждений).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 
поколения, на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 
Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. 
Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2015 г.). 

 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 Федеральным государственным стандартом общего 
образования. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, человека, любящего 
свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 
как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 
освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 
осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, 
умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 
принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы 
выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 
быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается 
раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 
основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 
позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 
самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 
утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 
полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 
взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 



значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 
специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и 
средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 
классе». Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 
подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений 
разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 
задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 
работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 
речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 
организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 
здоровьесбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 
контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 
свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 
комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 
комплексный анализ текста. 

 
Требования к результатам освоения программы по русскому (родному) языку 
 

Личностные 
результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 
значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметн
ые результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 



содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свернутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
• владение разными видами монолога (и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, применять полученныу знания, умения и навыки анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
 

Предметные 
результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 



словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  

 
Место курса «Русский (родной) язык» 6 класс в базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 
Распределение учебных часов по разделам программы: 
Язык. Речь. Общение – 3 ч. (в т. ч. 2 р/р). 
Повторение изученного в 5 классе – 9 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 
Текст – 5 ч. (в т. ч. 5 р/р). 
Лексика. Культура речи – 12 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 
Фразеология. Культура речи – 4 ч. (в т. ч. 1 к/р, 1 р/р). 
Словообразование. Орфография. Культура речи – 34 ч. (в т. ч. 4 к/р, 12 р/р). 
Морфология. Орфография. Культура речи (часть I) – 25 ч. 
Имя существительное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 
Морфология. Орфография. Культура речи (часть II) – 99 ч. 
Имя прилагательное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 
Имя числительное – 18 ч. (в т. ч. 2 к/р, 4 р/р). 
Местоимение – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 
Глагол – 31 ч. (в т. ч. 4 к/р, 8 р/р). 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 13 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 
 

Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс  
 

Язык. Речь. Общение  
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  
Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 
 

Повторение изученного в 5 классе  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 
предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 
Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим 

заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 
 

Текст  
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-
деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
 

Лексика. Культура речи  
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 
Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 
образцу. 



К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
 

Фразеология. Культура речи  
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 
 

Словообразование. Орфография. Культура речи  
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 
Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный 
план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по 
произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный 
словарный диктант. 

 
Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 
имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 
существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ 
стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 
существительное». Сочинение по картине. 

 
Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 
прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 
прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы 
н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и 
слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые 
в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению 
художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.  
 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 
Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 
Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. 
Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
числительное». 
 



Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 
местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Местоимение». 
 

Глагол  
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 
Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 
услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 
Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный 
тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№п/п Наименование 
Программы 

1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 
М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2015 

2. (ФГОС) Рабочая программа «Русский язык» к УМК Т. А. Ладыженской и др. 6 класс. Москва, 
«ВАКО», 2015 г. 

Учебники 
2. (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 
Просвещение, 2016.  

Методические пособия 
3. (ФГОС) Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. 

Баранова и др.) 6 класс. Москва «ВАКО», 2014 
4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012г. 

Рабочая тетрадь 
5. (ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс. Пособие для уч. 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г. 
Словари 

6. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО «Виктория 
плюс», 2012г. 

Демонстрационные материалы 
7. Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 

2010г. 
Тематические и контрольные тесты 

8. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ сост.Н. В. Егорова. – 
М.: Вако, 2013г. 

9. 6 класс: Входная диагностика (печатная форма) 
10. 6 класс:  Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие (печатная форма) 
11. 6 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 6 классе (печатная форма) 
12. 6 класс: Разряды местоимений (печатная форма) 

Учебные презентации 
13. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия ( 6 класс) 
14. Разряды прилагательных (6 класс) 
15. Мягкий знак после шипящих (повторение) (6 класс) 
16. Правописание приставок (обобщение) (6 класс) 

Интернет- ресурсы 
17. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

18. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.gramota.ru 

19. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

21. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 
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Способы контроля и оценивания 
образовательных достижений учащихся в 6 классе 

 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 
- соблюдение норм и правил поведения;  
- прилежание и ответственность за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 
конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных 
портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 
и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 
выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а 
также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 
материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 
самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, орфографический 
диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, 
работа по карточкам и т.д. 

 
                                 Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

 
В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных в 
6 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 
К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  
речевая деятельность:  
аудирование: 
 воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 
информацию; 
 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 
текста, воспринимаемого на слух; 
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план; 
чтение: 
 осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, 
дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста 
 разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 
 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 
 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
 правильно расставлять логические ударения, паузы; 



 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение: 
 доказательно отвечать на вопросы учителя; 
 пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 
 подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 
 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 
 соблюдать последовательность и связность изложения; 
 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 
интонации; 
письмо: 
 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 
выразительности; 
 создавать письменные высказывания разных типов речи; 
 соблюдать последовательность и связность изложения; 
 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 
 составлять сложный план и на его основе создавать текст; 
 использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 
 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста 
и связи предложений; 
 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 
местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 
текст: 
 определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 
смысловые части; 
 составлять простой и сложный план анализируемого текста; 
 определять вид связи предложений в тексте;  
 устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и 
стилю речи;  
фонетика и орфоэпия: 
 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 
 использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания 
слова; 
 находить в художественном тексте явления звукописи; 
 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 
употребительные слова и формы изученных частей речи; 
 работать с орфоэпическим словарем; 
графика: 
 правильно произносить названия букв русского алфавита; 
 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
морфемика и словообразование: 
 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 
 выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 
словообразовательного анализа слова; 
 различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и 
наречий; 
 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  
 пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов; 



лексикология и фразеология: 
 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 
толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, 
словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами 
общения; 
 толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 
 подбирать синонимы и антонимы; 
 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 
значении; 
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 
неоправданного повтора; 
 проводить лексический разбор слова; 
морфология: 
 аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать 
данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 
 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 
 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 
синтаксического анализа предложения; 
орфография: 
 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 
 объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой 
позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём; 
 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 
изученных правил орфографии; 
 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обо-
значения; 
• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной 
схеме; 
 анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 
 определять синтаксическую роль изученных частей речи; 
 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 
словами; 
 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 
• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное 
пунктуационное правило. 
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Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 7 класс 
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                          Раздел I. Пояснительная записка. 
 

Статус документа 
Настоящая программа по русскому языку для VII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы «Русский язык» 
под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 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. 

Структура документа 
Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; 
требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения и 
каледарно-тематическое планирование. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 
культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 
духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 
литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 



употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 
языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 
программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 
русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 
компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа 
и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 
как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и 
личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 
неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 
к обучению родному языку:  

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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 



образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 
языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников 

основной школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и 
навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 
Раздел II. Учебно-тематический план. 

 
Содержание Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных 
Развитие 

речи 
Русский язык как развивающееся явление. 1   
Повторение пройденного в 5-6 классах. 10 1 3 
Морфология. Орфография. Культура речи. 119 6 22 
Причастие. 36 2 5 
Деепричастие. 10 1 2 
Наречие. 26 1 6 
Категория состояния. 3   
Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог. 

1 
9 

 
 

 
2 

Союз. 13 1 2 
Частица. 22 1 4 
Повторение о обобщение изученного в 5-7 классах. 12 1 2 

 
 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (7 ч + 3 ч) 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (97+22 ч) 
                                                Причастие (36ч + 5ч) 

 
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 страда 
тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 
несены), 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 (8 ч + 2 ч) 

I. 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  (20 ч + 6 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 я в наречиях на 
-о и -е. 

Буквы о я 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 ъ после шипящих 
на конце наречий. 

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

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

Категория состояния (3 ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 
категории состояния. 

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

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог  (7 ч + 2 ч) 



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  (11 ч + 2 ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые 
и составе 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  (14 ч + 4 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  (1 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 (10 ч + 
2 ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 
 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс VII класса. 

 Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в VII классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и     и    
н а в ы к а м и :  

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших 
случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 



 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 
ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
По п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 
По с в я з н о й  речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 
письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; 
писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта 
учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 
 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА 

                                                                                                                                                                                                                     
1.Программы общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки РФ «Русский 
язык. 5-9 классы» под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. -  М.: 
«Просвещение», 2015 год. 

2.И.М.Халабаджах. Русский язык. 7 класс. Планы-конспекты уроков. – «Феникс», 2014г. 

3.Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе. – М.: «Просвещение», 2009г. 

4.Е.В.Селезнёва. Тесты по русскому языку. 7 класс. – М.: «Экзамен», 2014г. 

5.С.И.Львова. Практикум по русскому языку. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2006г. 

6.Н.В.Егорова. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку. 7 класс. -  М.: «ВАКО», 
2009г. 

7.Уроки развития речи. 7 класс. -  М.: «ВЛАДОС», 2000г.  

8. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для VII класса. 

Мультимедийные пособия. 
 
«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 
абитуриентов. 
1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 
абитуриентов. 
Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 
Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс.   
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 
Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов. 
Возраст: 5 – 11 классы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рабочая программа 
 

по русскому языку 
 
 
 
 
Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 8 класс 
 

         Рабочая программа разработана на основе  примерной программы основного общего 
образования по  русскому языку и   программы  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 
Шанского   (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа по  русскому 
языку//Программы для образовательных учреждений).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Раздел I. Пояснительная записка. 
Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и примерной программы по 
русскому языку 5-9 классы (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский // Программно-
методические материалы: Русский язык 5-9 классы / Составитель Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 
2008).  

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. А также отражает обязательное для 
усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку.  

Содержание рабочей программы усложняется за счёт практических видов деятельности 
(заданий различного уровня на уроках, домашних заданий, краткосрочных и долгосрочных проектов и 
т.д.). 

Структура документа 
Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; содержание учебного предмета; требования к уровню 
усвоения; требования к оценке знаний учащихся; приложения: календарно-тематического 
планирования. 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 
духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 
литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

1. Внутрипредметные и межпредметные  связи. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, 
чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 
сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия 
звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 
пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе 
расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; 
она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие 
знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 
самоконтроля. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в программе изложено 
изолированно, но предполагается изучение этого раздела параллельно с языковыми темами курса на 
протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений 
говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая 
интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с 
обращениями, однородными членами, обособлениями и т.д.) Предусматривается систематическая 
работа по орфоэпии. 

Обучение по программе строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-
углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 
программный материал в логике его развития. 

 
2.Цели обучения и место учебного предмета « Русский язык» в федеральном базисном 

плане. 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 
к обучению родному языку:  

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. 

 
3.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 



языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

4. Формы организации учебного процесса по предмету 
В практике обучения русскому языку используется общедидактическая типология уроков: урок 

усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, повторительно-обобщающий урок, урок 
контроля, урок  коррекции знаний, урок развития речи, комбинированный урок. 

5.Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 
При планировании предусмотрены разнообразные виды ( Вводный.текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый)и формы контроля: диктанты (объяснительный, 
предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий (с 
дополнительным заданием),морфемный, тест, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану 
на лингвистические темы, сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

 

 
 

Раздел II. НОРМЫ ОЦЕНКИ 
ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 
русскому языку 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 



Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)  
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)  
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)  
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно  
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий  
«3» выполнено не менее половины заданий  

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют  
«4» 1 – 2 ошибки  
«3» 3 – 4 ошибки  

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или 
иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что 
одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 
грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические 
ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, 
предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» вместо 
бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, 



но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась 
специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 
несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; 
отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 
дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 
сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной 
не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их 
нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и 
том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 
грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на 
правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то 
это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого основано на 
анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 
применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в подборе 
однокоренного (родственного) слова или его формы. 



Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии 
(перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня орфографической грамотности 
учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 
исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 
предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в 
бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 
основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 
сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним условием: 
если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед 
союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка 
негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в 
предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная 
последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. 
Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, 
что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 
предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, 
что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 
учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 
являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 



- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 
фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 
критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято 
считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления 
языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих 
критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 
грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 
оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 
выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 
ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 
синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от 
понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 
использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных 
местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, 
условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности 
речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую 
окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном 
описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 



употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 
свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 
сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих 
литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и 
правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 
вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 
учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 
соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 
языкового оформления сочинений и изложений. 

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 объем 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 предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 



Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 8 класса, которые 
содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 
учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 
видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 
практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

    
 
 

Раздел III. Содержание учебного предмета. 
 

Содержание Кол-
во 

часов 

Кол-во 
контрольных 

Развитие 
речи 

О языке. 1   
Повторение изученного в V-VII классах. 12 1 1 
Синтаксис и пунктуация. 21 1 2 
Второстепенные члены предложения. 16 1 1 
Односоставные предложения. 18 1 1 
Предложения с однородными членами. 14 1 1 
Предложения с обособленными членами. 23 2 1 
Предложения с обращениями, вводными 
словами и междометиями. 

11 1  

Способы передачи чужой речи. Прямая и 
косвенная речь. 

6  1 

Повторение изученного в VIII классе. 4   
Резервные часы. 10   
Итого: 136 8 8 

 
 

 
Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

русского языка 8 класса. 

 
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: 
 производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 
 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями; 
 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 
 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.  
 
Раздел V. Литература. 
Книги одного автора. 

 Блинов Г.И.Методика изучения пунктуации в школе.-М.,1990. 
 Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации.-М.,1983. 
 Григорян Л.Т.Обучение пунктуации в средней школе.- М.,1982. 
 Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М.,1982. 
 Ахременкова Л.А. К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 6 

класс-М.,2006. 
  Беднарская Л.Д. Волшебное слово: Учебное пособие для учащихся средней школы.- Орёл, 

2000. 
  Вартаньян Э.А. Из жизни слов. –М.; 1960 
  Львова С.И. Русский язык. 6 класс: За страницами школьного учебника. Пособие для 

учащихся.- М.,2002 
  Чуковский. К.И. Живой как жизнь (Любое издание). 

 
Книги нескольких авторов. 
     1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика.- М., 1989. 
     2 . Русский язык. 6кл.:учебник для общеобразоват. учреждений/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. 
Капинос и др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А. Лекант.- М.: Дрофа, 2011. 
      3.  Быстрова Е.А. и др. Обучение русскому языку в школе/под ред. Е.А.Быстровой.- М., 2004. 

4.Львова С.И. Настольная книга учителя русского языка,5-11 классы/С.И.Львова, И.П. Цыбулько, 
Ю.Н. Гостева- М.: Эксмо,2007. 
5.Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл.,10-11 кл./сост. 
Е.И.Харитонова.- М. Харченко И.Т.Сборник текстов изложений.- М., 1972. 
: Дрофа ,2010. 

 
 
Электронные ресурсы. 
 

 http//www. Gramota.ru 
 http// www.ruscenter.ru 
 http// www.slovesnik.ru 
 http// www.repetitor.1c.ru 

http://www.ruscenter.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


 http//www.gramotey.ericos.ru 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рабочая программа 
 

по русскому языку 
 

 
 
 
 
Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 9 класс 
 
   Рабочая программа разработана на основе  примерной программы основного общего 
образования по  русскому языку и   программы  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 
Шанского   ( М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по  русскому 
языку//Программы для образовательных учреждений).  
 
 

 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по   русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования  (Федеральный компонент 
государственного стандарта основного общего  образования по русскому языку, примерной 
программы основного общего образования по  русскому языку и   программы  М.Т..Баранова, 
Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского   ( М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по  
русскому языку//Программы для образовательных учреждений. – М., 2005).  
 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  
Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 
приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 
Российской Федерации, средство межнационального общения. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения.   Русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 
качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 

  В  9 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для  9 класса основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 
его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. Рабочая программа для 9 класса предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.   

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся. Русский язык представлен в  рабочей программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 
Каждый тематический блок  программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 



  Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, при 
обучении синтаксису (материал 9 класса) учащиеся не только получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 
как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и 
личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 
неразрывно связанными друг с другом.   

 Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 
родному языку:  

 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 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение русского  языка  в 9 классе – 102часа. Постоянно ведётся 
подготовка к ГИА (новая форма): сжатое изложение, выполнение тестовых заданий, сочинение 15.1, 
15.2, 15.3.   

Преподавание ведётся по учебнику группы авторов для 9 класса (Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова). Русский язык: учебн. для 9 кл. 
общеобразовательных учреждений. – 3-е издание, М., «Просвещение», 2016).   

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского  языка 
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
 
                              
                                 



ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

Обязательные формы контроля Формы учета достижений 

Текущая аттестация Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- тестирование 
- творческие работы 
- проверочная   
   работа 
- контрольная                         
  работа 
- сочинение 
- различные виды 

  диктантов 

- изложение 

 

-традиционные 
диагностические и 
контрольные работы -
разноуровневые 
тесты, в том числе с 
использованием 
компьютерных 
технологий 
 

Письменный 

экзамен в новой 

форме 

- ведение 
тетрадей по 
русскому языку 
- анализ 
текущей 
успеваемости 
- ведение 

тетрадей с 

тестами 

- анализ внеучебной 
активности 
учащихся 

- участие в 
предметных 
олимпиадах 
- участие в 
выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- участие в 

творческих выездах 

- участие в работе 

коллективов и 

объединений ЦВР 

 

                        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. 
Русский язык среди других языков мира. Международное значение русского языка. 
  
Раздел 1 
Повторение изученного в 5-8 классах 
Разделы науки о языке. Трудные случаи орфографии: буквы Н-НН в суффиксах различных 

частей речи, слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Синтаксис и 
пунктуация. Роль знаков препинания. Синтаксис и пунктуация простого предложения. Предложения с 
обособленными членами, вводными конструкциями и обращениями. 

   
Обучающиеся должны знать: орфографические и пунктуационные правила, изученные в 5-8 

классах. 
Обучающиеся должны уметь: пользоваться приобретёнными знаниями в различных речевых 

ситуациях. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; контрольная работа. 
 
Синтаксис сложного предложения 
Сложносочинённое предложение   
Смысловые отношения между простыми предложениями, входящими в состав 

сложносочинённого предложения. Способы их выражения с помощью союзов. Особенности 
интонации. Запятая в сложносочинённом предложении. 

Развитие речи: использование ССП в речи, способы сжатия текста.  



Обучающиеся должны знать: сочинительные союзы, состав сложносочинённого 
предложения, интонацию. 

Обучающиеся должны уметь: различать смысловые отношения между частями 
сложносочинённого предложения; правильно выбирать интонацию и грамотно ставить запятые в 
сложносочинённых предложениях; грамотно использовать ССП в устной и письменной речи.      

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; контрольное сжатое изложение.  

Сложноподчинённое предложение 
Смысловые отношения между простыми предложениями, входящего в состав 

сложноподчинённого. Строение сложноподчинённого предложения; главное и придаточное 
предложение;  место придаточного предложения ; средства связи главного и придаточного. 
Употребление сложных союзов в сложноподчинённом предложении. Особенности интонации. 
Основные виды придаточных по значению. Особенности употребления сложноподчинённых 
предложений в разных стилях речи. Запятая  в сложноподчинённом предложении. 

Развитие речи: использование СПП в речи, рассуждение на лингвистическую тему. 
Обучающиеся должны знать:  значение придаточных, интонацию сложноподчинённого 

предложения,  сложные союзы. 
Обучающиеся должны уметь: различать сложноподчинённые предложения по значению 

придаточных; правильно интонировать сложноподчинённые предложения с разным положением 
придаточного по отношению к главному; соблюдать литературную норму при построении 
сложноподчинённых предложений; различать стилистическую окраску союзов;  правильно ставить 
запятые в сложноподчинённом предложении: использовать СПП в устной и письменной речи; 
составлять рассуждение на лингвистическую тему. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; контрольная работа; сочинение на лингвистическую тему.  

Бессоюзное сложное предложение  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного;  интонация в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные и союзные сложные предложения как синтаксические 
синонимы. Употребление бессоюзных сложных предложений в различных стилях речи. Запятая, точка 
с запятой, двоеточие или тире в бессоюзном сложном предложении. 

Развитие речи: использование БСП в речи; содержательная сторона текста. 
Обучающиеся должны знать: смысловые отношения между простыми предложениями в 

составе сложного бессоюзного предложения; интонацию бессоюзного сложного предложения; 
Обучающиеся должны уметь: различать смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного; правильно интонировать бессоюзные сложные предложения; 
правильно ставить знаки препинания; применять БСП в речи; анализировать содержательную сторону 
текста и составлять рассуждение по данному тексту. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 
промежуточных практических работ; сочинение-рассуждение по данному тексту.  

Сложные предложения с различными видами связи  
Виды сложных предложений по основному типу связи. Употребление сложных предложений с 

различными видами связи. Особенности пунктуации при стечении знаков препинания. 
Обучающиеся должны знать: сложные синтаксические конструкции по основному типу 

связи, интонацию предложений с различными видами связи. 
Обучающиеся должны уметь: различать сложные синтаксические конструкции, правильно их  

употреблять в речи; правильно ставить знаки препинания в предложениях с разными типами связи. 
Контроль знаний:  анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; контрольная работа. 
Повторение и систематизация изученного     
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Особенности формирования и 

развития русского языка. Богатство и стилевые разновидности русского литературного языка. Разделы 
русского языка. Основные орфографические и пунктуационные правила. 



Обучающиеся должны знать: основные орфографические и пунктуационные правила, стили и 
типы речи; выразительные средства языка. 

Обучающиеся должны уметь: соблюдать стилевое единство в устных и письменных 
высказываниях; писать сочинения-рассуждения; находить орфографические, пунктуационные, 
грамматические и речевые иллюстрации к правилам.  

                                             УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Тема Кол-во 

часов 
Формы контроля 

Введение 1  

1. Повторение изученного материала 
в 5-8 классах, подготовка к ОГЭ. 

 

10 + 14 Диктант, сжатое изложение, тест. 
  

2. Сложносочинённое предложение 7 Изложение, диктант с 
грамматическим заданием, 
словарный диктант. 
  

3. Сложноподчинённое предложение 30 Контрольная работа, 
изложение, 
сочинение – рассуждение, тест.  

4 Бессоюзное сложное предложение.  7 Сочинение, сжатое изложение, 

диктант.  

5. Сложные предложения с разными 

видами связи 

8 Контрольная работа, тестирование. 
  

6. Повторение и систематизация 

изученного 

17 Административная контрольная 
работа, контрольный словарный 
диктант. 
  

Итого: 102 ч.  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы;  
 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); нормы речевого этикета; 

уметь 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;   



 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную 
информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);  

 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, письмо, расписка, заявление);  
 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; 
 соблюдать нормы русского речевого этикета;   
 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. 
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С целью подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ и устному экзамену продумана система практических 
и  контрольных работ, включающих тестовые задания, комплексный анализ текста, работу со 
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 
В целях обучения написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения на основе данного текста 
(в рамках подготовки к ОГЭ — задание №1, 15.1, 15.2, 15.3) отведены часы на развитие речи. 
Раздел III 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование раздела 
 

Кол-во часов 
по данной 

рабочей 

программе 

Из них 

Развитие речи Контрольн

ые работы 

1 Международное значение русского 

языка 

1   

2 Повторение  пройденного в 5-8классах 8 2 1 

3  Сложное предложение.  Культура  речи.  7 3  

4 Сложносочинённые предложения 10 2 1 

5 Сложноподчинённые предложения. 

Основные группы сложноподчиненных 

предложений. 

36 7 3 

6 Бессоюзные сложные предложения 11 4 1 

7 Сложные предложения с разными 

видами связи 

13 5 1 

8 Общие сведения о языке    

9 Систематизация изученного материала 

по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи  

16 2 5 

 Итого: 102 25 12 

Контрольные работы  
№ Тема  Источник  
1 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 

5-8 классах» 
Диктант с грамматическим 
заданием, см. «ПР», стр.31 

2 Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное 
предложение»  

Диктант с грамматическим 
заданием, см. «ПР», стр.219 

3 Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненное 
предложение» 

Диктант с грамматически заданием, 
см. «ПР», стр.349 

4 Контрольная работа по теме «Виды придаточных 
предложений» 

Диктант с грамматически заданием, 
см.«ПР», стр.87 

5 Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненное 
предложение» 

Диктант с грамматически заданием, 
см. «ПР», стр.268 

6 Контрольный диктант по теме «Бессоюзное  сложное 
предложение» 

Диктант с грамматически заданием, 
см. «ПР», стр.273 

7 Контрольная  работа по теме «Сложные предложения с 
различными видами связи» 

Диктант с грамматически заданием, 
см. «ПР», стр.295 

8 Итоговая работа в формате ГИА/ОГЭ  Материалы ГИА 
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