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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Рабочей программы по русскому языку

для 5-9 классов по предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и других, составленной с  использованием материалов Федерального госу-
дарственного  образовательного  стандарта  основного общего  образования  и Примерной
программы по русскому (родному) языку для основной школы.
Место предмета в Учебном плане: на основании учебно-календарного графика работы
школы,  планирование составлено на 70 часов.

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Достижение результатов освоения ООП ООО

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   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 языка для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;   способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:
1)  владение всеми видами речевой деятельности:
-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения;
-   способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
-    овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;
умение  вести  самостоятельный  поиск  информации,  ее  анализ  и  отбор;  способность  к
преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения
или  аудирования,  в  том числе  и  с  помощью технических  средств  и  информационных
технологий;
-   способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
-   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
-    умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом;
2)   применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык   как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам, применять полученные 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.



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Перечень умений, характеризующих достижение планируемых результатов освоения

основной образовательной программы
 по учебному предмету «Русский язык» в 9 классе

Предметные умения
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-
национального 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 её 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, официаль-
но-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повество-
вание, 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, лексически-
ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказы-
ваний;
6)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразо-
вательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры,  принадлежности  к  определённым  функциональным  разновидностям  языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматиче-
ской 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.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые крите-
рии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка
(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформле-
ния связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки зна-
ний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество от-
меток за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми
они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся



Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по рус-
скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему,  показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота
и  правильность  ответа;  2)  степень  осознанности,  понимания  изученного;  3)  языковое
оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правиль-
ное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обос-
новать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-
тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-
нии понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследова-
тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  Оценка
«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-
пятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-
риала.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на про-
верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится по-
урочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы уча-
щегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-
ности.
Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся
данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7
– 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как
самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-
проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9
класса – 35-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать вы-
явление  прочности  ранее  приобретенных  навыков.  Итоговые  диктанты,  проводимые  в



конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным
темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в дан-
ной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из
изученных  ранее  орфограмм и  пунктограмм  включаются  основные:  они  должны быть
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно пре-
вышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различ-
ных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пункто-
грамм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных
орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограм-
мы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-
9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми напи-
саниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион-
ные 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 проводилась специаль-

ная работа;
5. В передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуко-
вой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мем-
ля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики гра-
мотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся
ошибки:

1. В 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, правописание которых не регулируется прави-
лами;

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастия-
ми, выступающими в роли сказуемого;

5. В написании ы и и после приставок;
6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни об-

ращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто
иное не…; не что иное как и др.);

7. В собственных именах нерусского происхождения;
8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности.



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-
вторяется 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 на-
писания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения пра-
вильного написания одного слова требуется  подобрать другое (опорное)  слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-
ния на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии
3-х и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-
грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуа-
ционных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуа-
ционных ошибок при отсутствии  орфографических ошибок.  Оценка «4» может выстав-
ляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пункту-
ационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуаци-
онных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выстав-
ление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и  4-х пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуаци-
онных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-
туационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфогра-
фических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных оши-
бок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонети-
ческого,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,  выставляются  2
оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле-
дующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины зада-
ний.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.



Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следую-
щим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последователь-
но излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе
– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0
страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0
– 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и
жанра сочинения, от почерка.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержа-
ние и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку,
за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по ли-
тературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по ли-
тературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
Разнообразие словаря и грамматического строя речи;
Стилевое единство и выразительность речи;
Число речевых недочетов.
Грамотность оценивается  по числу допущенных учеником ошибок –  орфографических,
пунктуационных и грамматических. Примечание

1. При оценке сочинения необходимо учитывать
2. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хо-
рошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.



3. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нор-
мах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для от-
метки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке гра-
мотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматиче-
ских ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотно-
шениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение
объема сочинения не принимается во внимание.

4. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас-
крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовле-
творительно.

5. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в
разделе «Оценка диктантов».

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, комму-
никативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», не-
дочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими слова-
ми, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился  подчинять отбор
слов  и  выражений  задаче  речи.  Выбранные  им  языковые  средства  неточно  передают
мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не со-
ответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел пол-
ностью умением составлять программу высказывания:  недостаточно знаком с фактиче-
ским материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть
заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки:
в изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательно-
сти действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение  имевших  место  событий,  неточное  воспроизведение  источников,  имен соб-
ственных, мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествова-
ние ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки



К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении тек-
ста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:

1. употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресница-
ми он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, бра-
тик опрокинул подбородок на стол;

2. неразличение  (смешение)  паронимов или  синонимов,  например:  рука  болталась,
как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на повод-
ке;

3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает го-
род; пули не свистели над ушами;

4. употребление  лишних слов,  например:  опустив  голову вниз;  он впервые  позна-
комился с Таней случайно;

5. пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, за-
кутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);

6. стилистически  неоправданное  употребление ряда однокоренных слов,  например:
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с
требованиями к выразительности речи:

7. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов,
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;

8. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особен-
но в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малы-
шей;

9. смешение лексики разных исторических эпох;
10. употребление штампов.

Речевые ошибки в построении текста:
11. бедность и однообразие синтаксических конструкций;
12. нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пу-

гачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;
13. стилистически неоправданное повторение слов;
14. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста,

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удоч-
ку, и она клюнула;

15. неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых
единиц и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает  учителю определить,  какими нормами языка
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок

16. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или ви-
доизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинать-
ся,  спинжак,  беспощадство,  публицизм  и  т.п.).  Такие
ошибки нельзя воспринимать как орфографические.

17. Морфологические,  связанные с ненормативным образованием форм слов и упо-
треблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной
темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ло-
жит и т.д.)



18. Синтаксические
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: брако-
ньерам, нарушающих закон; жажда к славе;
б) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно
ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали го-
нять его по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери,
а еще грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; прича-
лившая  лодка  к  берегу;  На  картине  «Вратарь»  изображен  мальчик,  широко  расставив
ноги, упершись руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, напри-
мер: Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
В) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами;
-  отрыв  придаточного  от  определяемого  слова,  например:  Сыновья  Тараса  только  что
слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, напри-
мер: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не
только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в
окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая,
так  как  нарушено  согласование,  что  является  грамматической  нормой.  И,  наоборот,  в
окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по пра-
вилу написано другое.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-
ниваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения;  3) объем работы; 4) четкость,  аккуратность,  каллиграфическая правиль-
ность 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 ошиб-
ку. 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 коли-
честву слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправле-
ния 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 оши-
бок,  оцениваются  по  нормам  для  контрольных  работ  соответствующего  или  близкого
вида.
Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Выведение итоговых отметок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и от-
ражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение
теоретического материала, овладе ние умениями, речевое развитие, уровень орфографиче-
ской и пунктуаци жен грамотности.
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое пред-
шествующих отметок. Решающим при ее определе же следует считать фактическую под-
готовку ученика по всем показате лям ко времени выведения этой отметки. Однако для
того, чтобы стиму лировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты
их текущей успеваемости.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение при дается отметкам, отра-
жающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми).
Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, если на протя-
жении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложе ний за
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оцени вались баллом «2» и «1»
с учетом работы над ошибками.



Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Тема урока Дата Предметные
умения

Форма

контроля

Домашнее

задание

Международное значение русского языка 
1 Международное значение 

русского языка
Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основ-
ные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблема-
тику текстов. Пересказывают сжато тексты на тему урока.
Рассуждают на публицистическую тему. Пишут выбороч-
ное изложение по тексту об учёном.

Выборочное 
изложение

С.5, упр.3

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ
2 Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их основные признаки. Вы-

ступают с устным сообщением на тему урока. Редактиру-
ют фрагмент устного ответа на материале упражнения. На
основе данного письма составляют памятку о том, как пи-
сать  письма.  Пишут  диктант  по памяти  с  последующей
самопроверкой и рассуждением по содержанию текста.

Диктант с 
самопроверкой

П.1, упр.9

3 Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога
и диалога. Характеризуют тексты с точки зрения формы и
вида речи.

Выполнение 
упражнения

П.2, анализ 
схемы

4 Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. Опреде-
ляют стиль в соотнесении с определённой сферой обще-
ния.  Анализируют  языковые  средства,  используемые  в
разных стилях, в текстах упражнений. Заполняют табли-
цу.  Высказывают своё мнение по вопросам соблюдения
стиля, отношения к жаргону, к иноязычным словам.

Заполнение 
таблицы, 
написание мини-
сочинения

П.3, упр.17

5 Простое предложение и его 
грамматическая основа

Читают  выразительно  и  записывают  тексты.  Выделяют
грамматические основы простых предложений, в том чис-
ле  односоставных.  Находят  в  предложениях  смысловые
отрывки, требующие пунктуационного оформления.

Выполнение 
упражнений

П.4, упр.31 (2)



Попутно выполняют различные виды разбора.
6 Входная  контрольная 

работа
Проверка степени усвоения материала за курс 8 класса Контрольная 

работа
П.5, упр.34

7 Анализ контрольной работы. 
Предложения с 
обособленными членами

Работа  над  ошибками.  Повторяют  определение  обособ-
ленных  членов.  Списывают  текст,  обосновывая  выбор
знаков препинания и расставляя их в соответствии с изу-
ченными пунктуационными правилами. Попутно выпол-
няют различные виды разборов. Находят в словах изучен-
ные орфограммы и обосновывают их
выбор. 

Выполнение 
упражнений

П.5, упр.35

8 Предложения с 
обособленными членами

 Повторяют определение обособленных членов. Списыва-
ют  текст,  обосновывая  выбор  знаков  препинания  и
расставляя их в соответствии с изученными пунктуацион-
ными правилами.  Попутно  выполняют  различные  виды
разборов. Находят в словах изученные орфограммы и об-
основывают их выбор. 

Выполнение 
упражнений

П.5, упр.32 
(2,4,6)

9 Предложения с 
обособленными членами. Р/р.
Написание сочинения по 
данному началу

 Повторяют определение обособленных членов. Списыва-
ют  текст,  обосновывая  выбор  знаков  препинания  и
расставляя их в соответствии с изученными пунктуацион-
ными правилами.  Попутно  выполняют  различные  виды
разборов. Находят в словах изученные орфограммы и об-
основывают их выбор. Пишут сочинение по данному на-
чалу.

Сочинение по 
данному началу

П.1-5, 
повторить 
материал

10 Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции

 Вставляют подходящие обращения в поэтические строки
и обосновывают постановку знаков препинания. Находят
нужные конструкции в научно-популярном тексте. 

Выполнение 
упражнений

П.6упр.39

11 Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. Р/р. 
Написание изложения с 
продолжением

 Вставляют подходящие обращения в  поэтические строки
и обосновывают постановку знаков препинания. Находят
нужные конструкции в научно-популярном тексте. Пишут
изложение с продолжением.

Изложение с 
продолжением

П.5-6, 
повторить 
материал

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
12 Понятие о сложном 

предложении
 Определяют тип предложения по количеству грамматиче-

ских основ, находят грамматические основы в предложе-
Диктант П.7, упр.42



ниях. Актуализируют знания о таких структурных типах
предложения, как простое и сложное. Анализируют инто-
национный рисунок предложения. Указывают устаревшие
слова в текстах, актуализируя знания из области лексики.
Находят в данных текстах сложные предложения, чертят
их схемы, определяют тип сказуемых. Пишут диктант.

13 Сложные и бессоюзные 
предложения

 Расширяют знания о видах сложного предложения и осо-
бенностях  их  образования.  Анализируют  предложения,
распределяя их по группам. Записывают тексты, подчёр-
кивая грамматические основы предложений, классифици-
руют сложные предложения по принципу наличия или от-
сутствия союза, определяют местонахождение и роль со-
юзов. Анализируют предложения с прямой речью в диа-
логе,  составляя  схемы  этих  предложений.  Составляют
сложные предложения с использованием пар слов, значе-
ние которых необходимо уточнить в словаре.

Устный опрос, 
составление 
схем

П.8, упр.48

14 Разделительные и 
выделительные знаки 
препинания между частями 
сложного предложения.

 Расширяют  знания  о  пунктуации  в  сложном  предложе-
нии. Готовят устное сообщение. Классифицируют предло-
жения по  принадлежности знаков препинания к раздели-
тельным или выделительным. Рассматривают текст
с точки зрения средств художественной выразительности,
записывают  его  под  диктовку,  анализируя  структуру
предложений.

Анализ текста, 
составление 
схем 
предложений

П.9, упр. 53

15 Разделительные и 
выделительные знаки 
препинания между частями 
сложного предложения

 Расширяют  знания  о  пунктуации  в  сложном  предложе-
нии. Готовят устное сообщение. Классифицируют предло-
жения по принадлежности знаков препинания  к раздели-
тельным или выделительным. Рассматривают текст
с точки зрения средств художественной выразительности,
записывают  его  под  диктовку,  анализируя  структуру
предложений.

Анализ текста, 
устный опрос

П.9, упр.54

16 Контрольная работа  
(диктант с 
грамматическим заданием) 

 Проверка степени усвоения изученного материала Контрольная 
работа

П.7-9, 
повторить 
материал



по теме «Сложное 
предложение»

17 Анализ контрольной работы. 
Интонация сложного 
предложения

 Расширяют знания об  особенностях интонации сложных
предложений. Разграничивают предложения с точки зре-
ния интонационного рисунка, получаемого при образова-
нии сложного предложения с союзом и без него. 

Выполнение 
упражнений

П.10, упр.56

18 Р/р. Написание сочинения на 
заданную тему (упр.69)

Анализируют текст, составляют план написания 
сочинения. Пишут сочинение

Сочинение Повторить 
материал о 
сложном 
предложении

Сложносочинённые предложения 
19 Понятие о сложносочинённом

предложении. Смысловые 
отношения в 
сложносочинённых 
предложениях

 Определяют структуру сложносочинённого предложения.
Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 
Составляют таблицу. Составляют несколько сложных 
предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов 
для связи простых предложений в сложном. Определяют, 
что делает различным понимание смысла в сложносо-
чинённых предложениях. Рассматривают схему. Подго-
тавливают устное сообщение на заданную тему. Записы-
вают текст, обозначая грамматические основы и указывая,
каким сочинительным союзом связаны простые предло-
жения в сложных. Определяют, каковы смысловые отно-
шения частей.

Выполнение 
упражнений, 
устный анализ 
схемы

П.11,12, 
упр.62

20 Сложносочинённые 
предложения с 
соединительными союзами

 Определяют,  какие  смысловые  отношения  выражены  в
сложносочинённых  предложениях  с  союзами  и,  тоже,
также. Определяют, возможна ли перестановка частей в
приведённых предложениях. Указывают, в каких предло-
жениях возможно употребление синонимичного союза и.

Выполнение 
упражнений, 
устный опрос

П.13, 
упр.64(2,4,6,8,
10,12)

21 Сложносочинённые 
предложения с 
разделительными союзами

 Записывают предложения, расставляя пропущенные зна-
ки препинания. Указывают смысловые отношения между
простыми предложениями в сложносочинённых.  Состав-
ляют схемы предложений.

Выполнение 
упражнений

П.14, упр.65

22 Сложносочинённые  Составляют сложносочинённое предложение из двух про- Устный опрос, П.15, упр.67



предложения с 
противительными союзами.

стых со значением противопоставления с разными союза-
ми.  Записывают  предложения,  расставляя  пропущенные
запятые и подчёркивая грамматические основы.
Составляют схемы предложений. Определяют, каким со-
юзом объединены части предложений и каковы смысло-
вые отношения между частями сложного предложения.

выполнение 
упражнений

23 Р/р. Подготовка к написанию 
сочинения по картине

 Составляют  план  написания  сочинения,  анализируют
картину по плану. Пишут черновой вариант сочинения

Черновой 
вариант 
сочинения

Анализ 
картины по 
плану

24 Р/р.  Написание сочинения по
картине. Разделительные 
знаки препинания между 
частями сложносочинённого 
предложения.

 Пишут сочинение по картине.  Объясняют,  как отличить
простое  предложение  от  сложного.  Продолжают
предложение  дважды  так,  чтобы  получилось  простое
предложение с однородными сказуемыми, соединенными
союзом,  и  сложное  предложение,  части  которого
соединены тем же союзом. Составляют схемы предложе-
ний. Указывают союзы в сложносочинённых предложени-
ях и объясняют смысловые отношения частей.

Сочинение П.16,упр.69

25 Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложносочинённого 
предложения.
Контрольная работа по 
теме «Сложносочинённые 
предложения»

Производят  синтаксический  разбор  сложносочинённых
предложений. Производят устный и письменный пунктуа-
ционные  разборы  предложений.  Записывают  предложе-
ние и выполняют его полный синтаксический разбор.
Проверка степени усвоения изученного материала

Контрольная 
работа

П.17, анализ 
образца 
разбора, 
контрольные 
вопросы  и 
задания

Сложноподчинённые предложения 
26 Анализ контрольной работы. 

Понятие о 
сложноподчинённом 
предложении

Определяют  главную  и  придаточную  части  сложнопод-
чинённого предложения. Работают с текстом: выписыва-
ют,  расставляя  пропущенные запятые,  сложноподчинён-
ные  предложения  в  определённой  последовательности.
Определяют,  какую  позицию  может  занимать  прида-
точное предложение по отношению к главному. Графиче-
ски выделяют грамматическую основу предложений, свя-
зи придаточного  предложения  с  главным,  предложения,

Анализ текста-
описания, 

П.18, с.54, 
упр.85 (3,4,5)



входящие в состав сложных. 
27 Р/р. Написание отзыва о 

картине И.Тихого «Аисты»
Читают текст  и  высказывают своё мнение  о  творчестве
художников.  Редактируют  данные  в  упражнении
предложения  в  соответствии  с  книжными  нормами
литературного  языка  и  записывают  предложения  в
исправленном виде. Пишут отзыв о картине.

Отзыв о картине п.18, 
повторить 
правила и 
исключения

28 Место придаточного 
предложения по отношению к
главному. Знаки препинания в
сложноподчинённом 
предложении

Разграничивают  союзы  и  союзные  слова  в  сложнопод-
чинённом предложении.  Графически выделяют союзы и
союзные слова в предложениях. Читают тексты и в пись-
менном виде сжато излагают свои размышления.  Выпи-
сывают предложения, расставляя знаки препинания. Гра-
фически выделяют союзы и союзные слова. Выписывают
предложения, расставляя знаки препинания.

Пунктуационны
й разбор 
предложений, 
выполнение 
упражнений

П.19, С. 56, 
упр.87 (2)

29 Союзы и союзные слова в 
сложноподчинённом 
предложении. Роль 
указательных слов в 
сложноподчинённом 
предложении.

Разграничивают  союзы  и  союзные  слова  в  сложнопод-
чинённом предложении.  Графически выделяют союзы и
союзные слова в предложениях. Читают тексты и в пись-
менном виде сжато излагают свои размышления.  Выпи-
сывают предложения, расставляя знаки препинания. Гра-
фически выделяют союзы и союзные слова. Выписывают
предложения,  расставляя знаки препинания.  Составляют
схемы  сложноподчинённых  предложений  с  составными
союзами.

Выполнение 
упражнений, 
устный опрос

П.20, 
упр.94(2)

30 Контрольная работ по 
теме «Сложноподчинённые
предложения»

Графически выделяют указательные слова в сложнопод-
чинённом  предложении.  Выписывают  сложноподчинён-
ные предложения и составляют схемы предложений. 
Проверка степени усвоения изученного материала

Контрольная 
работа

П.21, анализ 
таблицы, 
упр.100

31 Р/р. Подробный пересказ 
текста (упр.106)

Комментируют и исправляют речевые недочёты данных в
упражнении предложений. Ищут ошибки в употреблении
указательных  слов  в  предложениях  и  записывают
предложения в исправленном виде.

Подробный 
пересказ текста

Повторить 
материал 
п.13-21.

Основные группы сложноподчинённых предложений 
32 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными
Дифференцируют  с  помощью  схем  основные  группы
сложноподчинённых  предложений  на  основе  теоретиче-

Составление и 
анализ схем 

П.22, упр.113



определительными ских  сведений  в  учебнике.  Определяют  понятие  прида-
точного определительного. Анализируют самостоятельно
материал  для  наблюдений.  Используют  изучаемый  вид
предложений в качестве ответов на вопросы. Составляют
сложноподчинённые  предложения.  Редактируют  непра-
вильное  употребление  средств  связи  главного  и  прида-
точного  предложений.  Конструируют  предложения  по
данным схемам.

сложноподчинён
ных 
предложений

33 Сложноподчинённые 
предложения с придаточными
изъяснительными

Определяют понятие придаточного изъяснительного.
Опознают  придаточные  изъяснительные  и  выделяют  их
запятыми.  Учатся  различать  придаточные  изъяснитель-
ные разных видов, обращая внимание на их функции. Чи-
тают диалоги, пересказывают их содержание
с  помощью  сложноподчинённых  предложений  с  прида-
точными изъяснительными. Осуществляют сжатый пере-
сказ текста.

Устный сжатый 
пересказ текста

Повторить  
п.21-23, 
подготовка к 
контрольной 
работе

34 Контрольная работа по 
итогам первого полугодия

Проверка степени усвоения изученного материала по 
итогам первого полугодия

Контрольная 
работа

Повторить  
п.21-23

35 Анализ диктанта. 
Сложноподчинённые 
предложения с придаточными
обстоятельственными

Определяют понятие придаточного обстоятельственного.
Анализируют виды данных придаточных со стороны зна-
чения  и  средств  связи. Опознают  придаточные  места  и
времени по вопросам и средствам связи, выполняя упраж-
нения.  Конструируют  сложные  предложения,  используя
различные синтаксические средства. Составляют сложные
предложения по схемам. 

Выполнение 
упражнений, 
анализ текста

П.24, анализ 
схемы

36 Сложноподчинённые 
предложения с придаточными
обстоятельственными

Определяют понятие придаточного обстоятельственного.
Анализируют виды данных придаточных со стороны зна-
чения  и  средств  связи. Опознают  придаточные  места  и
времени по вопросам и средствам связи, выполняя упраж-
нения.  Конструируют  сложные  предложения,  используя
различные синтаксические средства. Составляют сложные
предложения по  схемам.  Составляют  связный  текст  по
данному началу.

Устное 
сочинение по 
плану

П.24, 
составить 
предложения 
по схемам



37 Сложноподчинённые 
предложения с придаточными
времени и места

Выявляют общую обусловленность придаточных данных
видов путём ознакомления с теоретическими сведениями.
Анализируют схемы, дифференцирующие данные прида-
точные.  Выписывают изучаемые сложные предложения,
распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы
предложений  по  образцу.  Работают  с  текстом:  читают,
озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные зна-
ки препинания.

Выполнение 
упражнений

П.25, упр.126

38 Сложноподчинённые 
предложения с придаточными
цели, причины, условия, 
уступки, следствия

Выявляют общую обусловленность придаточных данных
видов путём ознакомления с теоретическими сведениями.
Анализируют схемы, дифференцирующие данные прида-
точные.  Выписывают изучаемые сложные предложения,
распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы
предложений  по  образцу.  Работают  с  текстом:  читают,
озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные зна-
ки препинания.

Выполнение 
упражнений

П.26, 
упр.132,135

39 Сложноподчинённые 
предложения с придаточными
образа действия, меры и 
степени и сравнительными

Знакомятся  с  теоретическими  сведениями.  Списывают
предложения, определяют  вид  придаточного,  языковые
средства  связи  главного  с  придаточным,  обосновывают
постановку  знаков  препинания.  Определяют  указанные
предложения и составляют их схемы. Различают
придаточные сравнительные и сравнительные обороты в
художественных текстах

Выполнение 
упражнений

П.27, упр.157 
(2,3)

40 Сложноподчинённые 
предложения с несколькими 
придаточными. Знаки 
препинания при них

Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчи-
нительной связи. Составляют схемы предложений. Чита-
ют  и  списывают  тексты,  расставляя  знаки  препинания.
Высказывают собственное  мнение  на  основе про-читан-
ных текстов.

Выполнение 
упражнений

П.28, упр. 172

41 Сложноподчинённые 
предложения с несколькими 
придаточными. Знаки 
препинания при них

Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчи-
нительной связи.
Составляют  схемы  предложений.  Читают  и  списывают
тексты, расставляя знаки препинания. Готовят краткое со-
общение о псевдонимах известных людей.

Выполнение 
упражнений

Сообщение о 
псевдонимах



42 Синтаксический разбор 
сложноподчинённого 
предложения

Выполняют синтаксический разбор  сложноподчинённых
предложений.
Готовят доклад о значении толкового словаря.

Анализ 
предложений

П.29, упр. 176

43 Р/р. Написание подробного 
изложения (упр.177)

Составляют  письменный план  изложения.  Анализируют
текст. Выделяют микротемы  текста

Подробное 
изложение

П.21-29, 
повторить 
материал

44 Пунктуационный разбор 
сложноподчинённого 
предложения

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых
предложений.

Выполнение 
упражнений

П.30, 
с.119,контрол
ьные вопросы
и задания

45 Р/р. Написание сочинения-
рассуждения на заданную 
тему по картине В. 
Фельдмана «Родина»

Читают отрывки из рассказа, отвечают на вопросы по со-
держанию. Выполняют синтаксический и пунктуа-цион-
ный разбор сложноподчинённых предложений. Пишут со-
чинение-рассуждение

Сочинение 
-рассуждение

Упр.181

Бессоюзное сложное предложение 
46 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении
Определяют смысловые отношения между частями слож-
ных бессоюзных предложений разных видов.  Сопостав-
ляют союзные и бессоюзные сложные предложения в тек-
сте (оригинальном и адаптированном).

Выполнение 
упражнений

П.31,упр.185 
(2)

47 Интонация в бессоюзных 
сложных предложениях

Отрабатывают  особенности  интонации  в  бессоюзных
сложных предложениях. Сопоставляют разные по значе-
нию бессоюзные сложные предложения с опорой на ситу-
ации. Читают выразительно афоризмы, подчёркивая
интонацией смысловые отношения.

Выполнение 
упражнений

П.32,упр.190

48 Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
перечисления. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзных
сложных предложениях

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой
в  бессоюзных  сложных  предложениях.  Сопоставляют  и
различают простые предложения с однородными члена-
ми и бессоюзные сложные предложения. Пишут подроб-
ное изложение. Пишут самодиктант.

Самодиктант Подробное 
изложение 
текста

49 Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
перечисления. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзных

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой
в  бессоюзных  сложных  предложениях.  Сопоставляют  и
различают простые предложения с однородными члена-
ми и бессоюзные сложные предложения.

Выполнение 
упражнений, 
анализ 
предложений

П.33, упр. 191



сложных предложениях
50 Бессоюзное сложное 

предложение со значением 
причины, пояснения, 
дополнения.

Усваивают правила постановки двоеточия между частями
бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные 
сложные предложения и объясняют постановку двоето-
чия. Выписывают из текста упражнений сложные бессо-
юзные предложения в соответствии со значением.

Выполнение 
упражнений

П.34,упр.198

51 Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении

Усваивают правила постановки двоеточия между частями
бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные
сложные  предложения  и  объясняют  постановку  двоето-
чия. Выписывают из текста упражнений сложные бессо-
юзные предложения в соответствии со значением. 

Выполнение 
упражнений

П.34,упр.197

52 Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении

Усваивают правила постановки двоеточия между частями
бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные
сложные  предложения  и  объясняют  постановку  двоето-
чия. Выписывают из текста упражнений сложные бессо-
юзные предложения в соответствии со значением. 

Выполнение 
упражнений

П.34,упр.198

53 Бессоюзное сложное 
предложение со значением 
противопоставления, 
времени, условия и 
следствия.

Составляют интонационные схемы предложений. Списы-
вают, различая простые и сложные предложения и ставя
нужные  знаки.  Выписывают  бессоюзные  сложные
предложения из литературных произведений.

Выполнение 
упражнений

П.35,упр.199

4 четверть – 24 часа
54 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Контрольная 
работа по теме 
«Бессоюзное сложное 
предложение»

Составляют интонационные схемы предложений. Списы-
вают, различая простые и  сложные предложения и ставя
нужные  знаки.  Выписывают  бессоюзные  сложные
предложения из литературных произведений. Усваивают
правило постановки тире в бессоюзном сложном предло-
же-нии. Проверка степени усвоения материала

Контрольная 
работа

П.35,упр.200

55 Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного 
предложения

Выполняют  синтаксический  и  пунктуационный  разбор
бессоюзных  сложных  предложений.  Обосновывают  по-
становку разных знаков препинания.

Выполнение 
упражнений

П.36, упр.206

56 Р/р. Подготовка к написанию Составляют  план  написания  сочинения,  анализируют Черновой П.28-36, 



сочинения по картине Н. 
Ромадина «Село Хмелёвка»

картину по плану. Пишут черновой вариант сочинения вариант 
сочинения

повторить 
материал

57 Р/р. Написание сочинение по 
картине Н. Ромадина «Село 
Хмелёвка»

Пишут сочинение по картине. Сочинение П.28-36, 
повторить 
материал, с. 
140, 
контрольные 
вопросы и 
задания

Сложные предложения с различными видами связи 
58 Употребление союзной 

(сочини тельной и 
подчинительной) и 
бессоюзной связи в сложных 
предложениях

Изучают теоретические сведения о многочленных слож-
ных предложениях. Рассказывают по схемам о видах свя-
зи в многочленном сложном предложении,  подтверждая
ответ примерами предложений из упражнения. На-
ходят  многочлены  в  текстах  и  составляют  схему  этих
сложных  предложений.  Выполняют  творческое  задание
по картине. Попутно работают над лексикой, орфографи-
ей и пунктуацией текстов.

Выполнение 
упражнений, 
устный опрос

П.37, упр.210

59 Употребление союзной 
(сочинительной и 
подчинительной) и бес- 
союзной связи в сложных 
предложениях

Изучают теоретические сведения о многочленных слож-
ных предложениях. Рассказывают по схемам о видах свя-
зи в многочленном сложном предложении,  подтверждая
ответ  примерами предложений  из  упражнения.  Находят
многочлены в текстах и составляют схему этих сложных
предложений. Выполняют творческое задание по картине.
Попутно работают над лексикой, орфографией и пунктуа-
цией текстов.

Выполнение 
упражнений

П.37, упр. 212

60 Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными 
видами связи

Усваивают  правило  постановки  знаков  препинания  в
сложных предложениях с различными видами связи. Вы-
деляют грамматические  основы, союзы в многочленном
предложении, вставляют и  объясняют постановку знаков
препинания. Обсуждают темы, основные мысли, структу-
ру текстов.

Выполнение 
упражнений

П.38, упр.216

61 Синтаксический и Выполняют устные и письменные синтаксические и пунк- Выполнение П.39, упр. 218



пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
различными видами связи

туационные разборы сложных предложений с различны-
ми видами связи.

упражнений (3,4)

62 Р/р. Написание подробного 
изложения по тексту 
(упр.219)

Пишут  подробное  изложение  по  тексту,  употребляя
многочлены.

изложение П.37-39, 
повторить 
материал

63 Публичная речь Выявляют особенности  публичной речи.  Читают выска-
зывания о публичной речи и составляют краткий план
устного сообщения. Анализируют отрывок текста на соот-
ветствие требованиям к устной публичной речи. 

Выполнение 
упражнений

П.40, упр.220

64 Р/р. Публичное выступление 
на тему «Взрослые и мы»

Готовят  публичное  выступление  для  родительского  со-
брания на одну из предложенных тем.

Выступление на 
тему

П.40, упр.221,
контрольные 
вопросы и 
задания, с.155

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ 
65 Фонетика и графика Отвечают на  контрольные вопросы.  Заполняют таблицу

обобщённого  характера.  Обобщают изученные  сведения
по фонетике и графике. Выполняют полный и частичный
фонетический разбор слов. Распределяют слова по колон-
кам в соответствии с их фонетическими особенностями.
Работают  с  текстом:  читают,  определяют  тип  и  стиль,
главную мысль, списывают, выполняют задания по фоне-
тике.

Выполнение 
упражнений, 
устный вопрос

П.41, упр.230

66 Итоговая административная 
контрольная работа 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и фразе-
ологии. Разбирают слова по составу. Составляют таблицу
по орфографии со  своими примерами.  Находят  одноко-
ренные слова. Списывают тексты, обосновывая выбор ор-
фограмм.

Выполнение 
упражнений, 
устный вопрос

П.42, упр.234

67 Анализ итоговой контрольной
работы. Морфемика и 
словообразование

Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят сло-
ва  на  морфемы.  Составляют  таблицу  «Орфограммы  —
гласные буквы в корнях с чередованием  о — а, е — и».
Списывают текст,  разбивая его на абзацы и графически
обозначая  морфемы.  Обобщают  изученные  сведения  по

Выполнение 
упражнений

П.43, 44, 
упр.241,243



словообразованию. Рассказывают по таблице о способах
образования слов. Иллюстрируют своими примерами про-
дуктивные способы образования новых слов. Определяют
способ образования указанных слов в тексте. Сжато изла-
гают содержание текста.

68 Лексикология (лексика) и 
фразеология

Проверка  степени  усвоения  изученного  материала  по
итогам первого полугодия

Контрольная 
работа

Повторить 
изученный 
материал

69 . Подведение итогов . Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списы-
вают тексты и предложения, работая над знаками препи-
нания и орфограммами. Пишут
диктант  с  продолжением,  обосновывают  выбор  орфо-
грамм.  Рассматривают таблицу,  готовят  рассказ  по  ней,
записывают свои примеры. Устно рассказывают о впечат-
лениях детства. Пишут сочинение на свободную тему.

Сочинение на 
свободную тему

Учебно-методическое обеспечение.

Литература для учителя
 Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина; научный ре-

дактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2018.
 Русский язык. 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. Тростенцовой [и др.] / авт.-сост. Т.М. Амбушева. – Волгоград: Учитель,

2015.
 Русский язык. поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец.

- М.: Просвещение, 2018.
- ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты:36 вариантов/под ред.И.П. Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образо-
вание», 2019.

Литература для учащихся
 Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина; научный ре-

дактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2013.
- ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты:36 вариантов/под ред.И.П. Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образо-
вание», 2019.



- Егораева Г.Т. ГИА 2012. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые задания. – М.: «Экзамен»,
2019.
- Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С., Кривко Т.Н., Кузнецова Л.И. ГИА 9 в 2020. Русский язык. А1 – А3 (текст, анализ текста, выразительные
средства лексики и фразеологии). Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2019.
- Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С., Кривко Т.Н., Кузнецова Л.И. ГИА 9 в 2012. Русский язык. А4 – А7 (фонетика и орфография). Рабочая
тетрадь. – М.: МЦНМО, 2019.
- Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С., Кривко Т.Н., Кузнецова Л.И. ГИА 9 в 2020. Русский язык. В1 – В9 (лексика, синтаксис и пунктуация).
Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2019.
- Коротченкова Л.В. ГИА по русскому языку. Тренировочные работы. – Саратов: Лицей, 2019.

Интернет ресурсы.


