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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по русскому языку для  9 классов составлена в соот-

ветствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ0; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 Г. № 309 (РЕД. ОТ 23.07.2013 Г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандартов»; 

- Областной закон Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-30 «Об об-

разовании в Ульяновской области»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»; 

- Приказ минобразования России от 09.03.20-4 г. № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных  учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. « 1577 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного  общего образования, утверждѐн-

ный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки  Росссийской  Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

ждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 г. №413»; 

- Примерная программа по русскому языку. 

  Программа составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния
1
, Примерной программы по русскому (родному) языку для основных 

школ
2
 и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебни-

кам для 5 – 9 классов (авторы программы Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, 

Н. М. Шанский)
3
 

                                                        
1ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru

 

2
Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: Просве-

щение, 2015. - 112 с. 
3
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Ба-

ранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учре-

ждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2015. – 111 с. 
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Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 9 класс. 

Учебник для  общеобразоват. учреждений.( Т. А. Ладыженская, М. Т. Бара-

нов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 

2018. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, опреде-

ляет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средства-

ми учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, ко-

торые определены Федеральным государственным стандартом общего обра-

зования. 

 

 

Цели курса 

 

В системе школьного образования русский язык является не только 

предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в 

овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом. 

Основные цели изучения русского языка в школе, согласно ФГОС вто-

рого поколения: 

 формирование представлений о русском языке как языке русско-

го народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межна-

ционального общения, консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономер-

ностях ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и спо-

собами использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универ-

сальными способами деятельности (извлечение информации из лингвистиче-

ских словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Ин-

тернет; информационная переработка текста). 

 

          Задачи организации учебной деятельности: 
 формирование и развития коммуникативной, языковой и лингви-

стической (языковедческой), культуроведческой компетенций: 

  Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе 

родного языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: 

 формирование научно-лингвистического мировоззрения учащих-

ся, вооружение их основами знаний о родном языке (его устройстве функци-

онировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления 

о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной фор-

мах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 
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 формирования прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков (в пределах программных требований); овладения норма-

ми русского   литературного языка и обогащения словарного запаса и грам-

матического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно из-

лагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате  обучения 

русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех обще-

ственных сферах его применения. 

 Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой 

науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элемен-

тарные сведения о  ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сде-

лавших открытия в изучении родного языка. 

   Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников 

умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

   Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справоч-

ной литературой, ориентация в сети Интернет и информационных источни-

ках. 

 Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овла-

дения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребле-

ния в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. 

Программа составлена с учетом принципов  системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место отводится повторению. Содержание  работы по повторе-

нию спланировано конкретно в рабочей программе. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической дея-

тельности учащихся  при анализе, сопоставлении и группировке фактов язы-

ка, при проведении фонетического, орфографического, морфологического, 

синтаксического и пунктуационного разбора. 

Важное направление в работе – формирование навыков грамотного 

письма и культуры речи.  Закрепление орфографических и пунктуационных 

навыков обеспечивается при изучении всех разделов и тем русского языка. 

Развитие речи учащихся способствует развитию логического мышле-

ния . Развитие речи предполагает совершенствование всех видов речевой де-

ятельности: говорения. аудирования (слушания), чтения и письма и осу-

ществляется в трех направлениях. 

 Овладение нормами литературного произношения, образования 

форм слов, построения словосочетаний и предложений. Предполагает устра-

нение из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

 Обогащение словарного  запаса и грамматического строя языка 

путем систематической словарной работы, синонимией словосочетаний и 

предложений. 
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 Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме.                                                                                            

  Курс русского языка в 9 классе направлен на воспитание духовно бо-

гатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосо-

знания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в об-

ществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладе-

ние важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономер-

ностях еѐ функционирования, развитие способности опознавать, анализиро-

вать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обога-

щение активного словарного запаса, расширение объема используемых в ре-

чи грамматических средств, совершенствование орфографической и пункту-

ационной грамотности, развитие умений стилистически корректного исполь-

зования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка. 

           
 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 

Содержание курса русского (родного) языка в 9 классе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса  на совершенствование ре-

чевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях обще-

ния, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речево-

го этикета, ориентировано на развитие личности ученика, воспитание куль-

турного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, со-

блюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных ис-

точниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
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общения. Таким образом, курс русского языка в 9 классе направлен на до-

стижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами рече-

вой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выби-

рать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формиру-

ются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой си-

стеме и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционирова-

нии; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного язы-

ка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального об-

щения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в дея-

тельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса рус-

ского  языка в 9 классе, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми ви-

дами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письмен-

ную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации ос-

новные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого эти-

кета и др.); 
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познавательные универсальные учебные действия (формулировать про-

блему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, нахо-

дить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-

лять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из раз-

личных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуника-

тивной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать инфор-

мацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность дей-

ствий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, само-

оценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной гра-

мотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целе-

направленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде 

всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллек-

туальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе переч-

нем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство язы-

ка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый темати-

ческий блок программы включает перечень лингвистических понятий, обо-

значающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функци-

онирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким обра-

зом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отра-

жение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех те-

матических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспе-

чивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидакти-

ческие единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для 

развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические едини-

цы, 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 толь-

ко получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умения-

ми и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, раз-

личные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о род-

ном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в опреде-

ленных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом. 
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Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консо-

лидации и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения 

в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, вооб-

ражения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; осно-вой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приоб-

щения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальней-

шем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общать-

ся, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и про-

фессиональная активность являются теми характеристиками личности, кото-

рые во многом определяют достижения человека практически во всех обла-

стях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся усло-

виям современного мира. Родной язык является основой формирования эти-

ческих норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций мо-

ральных норм. 

 

 

Место курса «Русский (родной) язык» в учебном (образовательном) 

плане 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и сред-

ством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребен-

ка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореа-

лизации 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 спо-

собствует овладению будущей профессией. 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в объеме 102 часов в 9 классе. 
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2.Предметные результаты 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаи-

мосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 пред-

ложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с науч-

ным сообщением. 

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

мы на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не ме-

нее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических тек-

стов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом не менее 230 слов: устно и письменно формулиро-

вать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной 

и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов 

(для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не 

менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
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Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского лите-

ратурного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 110–120 

слов, словарного диктанта объѐмом 25-30 слов, диктанта на основе связного 

текста объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных пра-

вил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми напи-

саниями), соблюдать при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и ча-

стей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с ис-

пользованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более предложений, сочине-

ния объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера 

темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения со-

держания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второ-

степенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменени-

ем лица рассказчика, использовать способы информационной переработки 

текста, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержа-

ния и формы с использованием знаний норм современного русского литера-

турного языка. 

Функциональные разновидности языка. 
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Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистиче-

ского стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, ин-

тервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сфе-

ру употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра ин-

струкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фра-

зеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 

их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в 

речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхожде-

ния, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить 

лексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов 

в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 
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Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предло-

ги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить 

их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические 

функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные 

и страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие 

формы страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, приме-

нять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструи-

ровать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно 

ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила право-

писания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -

вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастия-

ми. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с при-

частным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, при-

менять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 
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Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепри-

частными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным дее-

причастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с оди-

ночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особен-

ности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий 

с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после 

шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е 

и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и 

роль в речи. 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные 

и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
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Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистиче-

скими особенностями, соблюдать правила правописания производных пред-

логов. 

Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила пра-

вописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов 

по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как 

средств связи однородных членов предложения и частей сложного предло-

жения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препина-

ния в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды ча-

стиц по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризо-

вать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговор-

ной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике. 
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Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междоме-

тиями. 

Различать грамматические омонимы. 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

            Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 пред-

ложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

мы на основе жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не ме-

нее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, ху-

дожественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объѐмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выбо-

рочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложе-

ния объѐм исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжато-

го и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
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Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского лите-

ратурного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120-140 

слов, словарного диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного 

текста объѐмом 120-140 слов, составленного с учѐтом ранее изученных пра-

вил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми напи-

саниями), понимать особенности использования мимики и жестов в разго-

ворной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого эти-

кета, соблюдать в устной речи и при письме правила русского речевого эти-

кета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельно-

сти и относительной законченности, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежно-

сти к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые сред-

ства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лекси-

ческие, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анали-

зировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с ис-

пользованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и бо-

лее предложений, сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справоч-

ной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, 

схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающи-

мися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопостав-

лять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 
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Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяс-

нительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основ-

ных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять со-

четание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформ-

лять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка. 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного сло-

ва: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препи-

нания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 

формы выражения побуждения в побудительных предложениях, использо-

вать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопрос-

но-ответную форму изложения. 
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Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выраже-

ния, применять нормы построения простого предложения, использования ин-

версии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, слова-

ми большинство – меньшинство, количественными сочетаниями, применять 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления не-

полных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи инто-

нации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несо-

гласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые 

и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды од-

носоставных предложений (назывное предложение, определѐнно-личное 

предложение, неопределѐнно-личное предложение, обобщѐнно-личное пред-

ложение, безличное предложение), характеризовать грамматические разли-

чия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных пред-

ложений; понимать особенности употребления односоставных предложений 

в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах, пони-

мать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, свя-

занными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с одно-

родными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 
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Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложе-

ния с неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междоме-

тиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснитель-

ных и присоединительных конструкций, применять правила постановки зна-

ков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснитель-

ных и присоединительных конструкций; правила постановки знаков препи-

нания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращения-

ми и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложе-

ния и вставные конструкции, понимать особенности употребления предло-

жений с вводными словами, вводными предложениями и вставными кон-

струкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предло-

жениями, вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунк-

туационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и пункту-

ации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой прак-

тике. 

 

Общие сведения о языке. 

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

понимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Язык и речь. 
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Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, худо-

жественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с науч-

ным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объѐм не ме-

нее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не ме-

нее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соот-

ветствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского лите-

ратурного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 140-160 

слов, словарного диктанта объѐмом 35-40 слов, диктанта на основе связного 

текста объѐмом 140-160 слов, составленного с учѐтом ранее изученных пра-

вил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого го-

да обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написа-

ниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассужде-

ние-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
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Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к про-

читанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, про-

изведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более 

предложений или объѐмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, 

если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочине-

ния объѐмом не менее 250 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера 

темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тек-

сте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингви-

стических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание про-

слушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен со-

ставлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не ме-

нее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тек-

сты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического ма-

териала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, ин-

формативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности со-

четания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в ху-

дожественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным раз-

новидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функ-

циональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 
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Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распозна-

вать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные). 

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного пред-

ложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в ре-

чи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предло-

жений и простых предложений с однородными членами, использовать соот-

ветствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и прида-

точную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
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Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксиче-

ским средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа дей-

ствия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение прида-

точных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предло-

жений и простых предложений с обособленными членами, использовать со-

ответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного слож-

ного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отно-

шений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного слож-

ного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструк-

ции в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
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Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений 

с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях 

с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего и среднего образовани 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позво-

ляющих вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

  Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки достижений планируемых результатов. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивиду-

альных  образовательных достижений на основе «метода сложения», при кото-

ром фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолже-

ния образования и реально достигаемого большинством обучающихся, его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учѐтом зоны ближайшегоразвития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебному предмету (русскому 

языку): 

- способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач,  основанных на изучаемом учебном материале, с использо-

ванием способов действий, релевантных содержанию учебного предмета; 

- предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐ-

та при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с обучающимися. 

Базовый уровень достижений – уровень, которы демонстрирует освое-

ние учебных действий с опорно системой знани в рамках диапазона выделен-

ных задач. Овладение базовым уровнемявляется достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направле-

нию. Достижению базового уровня соответствует оценке «удовлетворительно»/ 

«3». 

Превышение базового уровня свидетельствует  об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить два 

уровня, превышающие базовый: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо»/ «4»; 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-

лично»/ «5». 
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Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»/ «2»; 

низкий уровень достижений, оценка «плохо»/ «1». 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫ-

КОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Критерии и нормативы оценки УСТНОГО ОТВЕТА  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, уча-

щихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими крите-

риями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

Отметка 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное опреде-

ление языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для от-

метки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недоче-

та в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

те-мы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-

ния и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» 
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если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке опре-

делений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, кото-

рые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

«1» 

1) ученик обнаруживает полно незнание или непонимание материала; 

2) отказывается от ответа без объяснения причин. 

3) языковое оформление ответа. 

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

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процес-

се урока не только заслушивались ответы учаще-гося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии оценивания знаний учащихся с помощью ТЕСТОВ 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%-

100% от общего количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы со-

став-ляют 80% от общего количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50%-

70% правильных ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит ме-

нее 30%-50% правильных ответов. 

Отметка «1» (очень плохо) ставится, если работа содержит менее 30% 

пра-вильных ответов. 

Критерии и нормативы оценки  ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

Критерии и нормативы оценки ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунк-

туационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть до-

ступными по содержанию учащимся данного класса. 

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» 
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4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и не-

грубые) 

«2» 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1» 

при большем количестве ошибок 

Примечание 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводи-

лась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, ис-

ка-жающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считают-

ся за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименова-

ниях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обра-

щался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не 

кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нару-

шении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяс-нения правильного написания одного слове требуется подобрать другое 
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(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — гру-

стить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая сле-

дующая подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополни-

тельного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руко-

водтвоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 за-

даний. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не ме-

нее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более поло-

вины заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущен-

ные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руко-

водствоваться следующим: 

Балл 

Количество ошибок 

«5» 

ошибки отсутствуют 

«4» 

1-2 ошибки 

«3» 

3-4 ошибки 

«2» 

5-6 ошибок 

«1» 

более 6 ошибок 

Критерии пунктуационной грамотности. 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смыс-

ловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 

выделяются ошибки грубые и негрубые. 
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К негрубым относятся: 

• ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, 

тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.); 

• 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 сложносо-

чиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед 

союзом не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифи-

цируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего 

правила; 

• ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 

про-пуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - 

самое грибное место в округе или неправильная последовательность их распо-

ложения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке пись-

менных 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 орфо-

графических. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуаци-

онной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому 

языку для средней школы. 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения пра-

вильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащих-

ся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изло-

жений и сочинений являются: 

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли вы-

сказывания; 

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 и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, наруша-

ющих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии 

двух недочетов в содержании. 
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Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, 

ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложе-

ния 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 слова-

ря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

сред-ствами 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, ко-

торые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 

значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специ-фику 

условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художествен-

ном 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 штам-

пов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в от-

сутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамма-

тические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых 

средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за со-

держание работы и речь, вторая – за грамотность. 

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, вырази-

тельность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографиче-

ских, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, 

таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 
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Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

отметка 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недо-

чета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незна-

чительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактиче-

ские неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложе-

нии мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительно-

стью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактиче-

ские неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические кон-

струкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно вырази-

тельна. 



34 
 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 ре-

че-вых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствиио рфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 4 грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточно-

стей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выражен-

ной связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок 

Критерии и нормативы оценки 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 одинако-

вом 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 оши-

бок. 

Первая и вторая работа ( классная и домашняя) при закреплении опреде-

ленного 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 соответ-

ствующего или близкого вида. 
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ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению наденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защита итогового проекта. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№№ Название темы Общее 

 количество 

 часов 

1. Международное значение русского языка         1 

2.      Повторение изученного в 5-8 классах 

 

       8+5 

3.      Сложное предложение. Культура речи.        11+2 

4.      Сложносочиненное предложение.        7 

5.     Сложноподчиненное предложение. 

 

       9 

6.     Основные группы сложноподчиненных предло-

жений. 

       30 

7.         Бессоюзные сложные предложения        11+2 

9.      Сложные предложения с различными видами 

связи 

        9+3 

10.     Систематизация  и повторение изученного в5-9 

классах. 

        9 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУС-

СКИЙ ЯЗЫК» 

 

№п/п Наименование 

Программы 

1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Бара-

нов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2016  

Учебники 

2. (ФГОС) Русский язык. 9 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) Русский язык. Методические рекомендации. 9 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 

4. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 

2015г. 

Рабочая тетрадь 

5. (ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь:9 класс. Посо-

бие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2016г. 

Словари 

6. Лингвистические словари разных типов 

Демонстрационные материалы 

7. Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные кар-

ты).- М.: Материк Альфа, 2010г. 

Тематические и контрольные тесты 

8. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ 

сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2015г. 

9. 9 класс: Диктант с грамматическим заданием №1(повторение) 

10. 9 класс:  Диктант с грамматическим заданием №2(сложное предложе-

ние) 

11. 9 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 9 классе 

(тест) 

13. 9 класс:   Диктант с грамматическим заданием №3(ССП) 

14. 9 класс:  Диктант с грамматическим заданием №4(СПП) 

15. 9 класс:  Диктант с грамматическим заданием №5(основные группы 

СПП) 

16. 9 класс: Тестирование №1(БСС) 

17. 9 класс:  Тестирование №2 (итоговое) 
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Литература, используемая учителем 

 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход кразработке стандартов 

нового пооления. М.: Педагогика, 2009. 

2. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред.от 27.12.2009). 

3. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования/Под  А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: Просвеще-

ние, 2008. 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвеще-

ние, 2016. 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение рус-

скому в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 

2015. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельно-

сти, моделирования и технического творчества учащихся». 

Учебные презентации 

 

1. Стили речи (9 класс) 

2. Сложное предложение в нашей речи (9 класс) 

19. Сложносочиненное предлодение (9 класс) 

20. Сложноподчиненное предлдожение (9 класс) 

21. Бессоюзное предложение (9 класс) 

22. Публичная речь. (9 класс) 

Интернет- ресурсы 

28. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим досту-

па:http://www.slovary.ru 

29. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

30. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа:http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

31. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

32. Уроки Русского.ruвидеоуроки и материалыпо русскому язы-

ку[Электронный ресурс] – Режим досту-

па:http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

33.  https://educont.ru/ - Цифровой образовательный контент 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
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7. Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

8. Примерная программа внеурочной деятельности/Под ред. В.А.Горского. 

М.: Просвещение, 2010. 

9. Современные образовательные технологии/Под ред. Н.В.Бордовской. М.: 

Кнорус,2015. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования. М.: Просвещение, 2010. 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действий к мысли. Система заданий. Пособие для учителя/Под ред. 

А.Г.Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

12. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Под ред. 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

 

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

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвеще-

ние, 2012. 

2. Тростенцова Л.А. Рабочая тетрадь по русскому языку 9 класс. 

3. (ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 9класс. Пособие 

для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2016г.  

4. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Рус-

ский язык. 9 класс –М.: Интеллект-Центр, 2016. 

5. Интернет- ресурсы. 

6. И.П.Цыбулько. ОГЭ.2017г.-М.:Национальное образование 

7. Е.Н.Груздева. Комплексный анализ текста. ФГОС. Издательство «Экза-

мен», 9 класс, М., 2017. 
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