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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Программа разработана на основе требовании ̆ федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образованияк результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература».  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Родной язык 

(русский)».  

В учебном пособии для общеобразовательных организаций  «Русский родной язык». 9 класс. 

(Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Просвещение» 

2020)отражены системный подход к освоению знаний о языке и речи; направленность 

содержания курса на формирование культуры общения через овладение языком как 

средством общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного 

отношения к родному  русскому языку как одной из основных культурно значимых 

ценностей российского народа. 

 Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.  

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
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Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиции ̆ и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знании,̆ русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальнои ̆ культуры и 

самореализации в ней. В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, как 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиции ̆ и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 
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нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Для 9 класса данной рабочей программой предусматривается за год 17часов для 

обязательного изучения родного языка (русского), всего в году 17 часов,  в неделю – 0,5 

часа, плановых контрольных уроков – 2часа. 
В соответствии с  календарным учебным графиком школы и расписанием учебных 

занятий на 2023-2024 учебный год рабочая программа рассчитана на 17 часов. 
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2. Планируемые результаты 

освоения курса родного ( русского) языка для 9 класса. 
Изучение предмета « Родной язык (русский)»должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества;  

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов, символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.  

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения;  

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения;  

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 
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представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов;  

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших 

слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных 

неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске;  

определение различий между литературным языком и диалектами;  

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов;  

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке;  

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;  

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка:  

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка;  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение   

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 
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произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах;  

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи;  

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма;  

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;  

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок;  

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени  существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных 

слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 
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деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений 

разных видов;  

определение типичных грамматических ошибок в речи;  

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы;   

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок;  

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;  

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;  

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии;  

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

понимание активных процессов в русском речевом этикете;  

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе);  

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе);  

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚  омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации):  
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владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами;  

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста;  

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных  типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации;  

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.  

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;  

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме;  

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);  

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций;  
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создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
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 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 
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 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
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передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

 

Предметные результаты 

Изyчeниe пpeдмeтa «Pyccкий poднoй язык» в 9-м клacce дoлжнo o6ecпeчивaть дocтижeниe 

пpeдмeтныx peзyльтaтoв ocвoeния кypca в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями Фeдepaльнoгo 

гocyдapcтвeннoгo обpaзoвaтeльнoгo cтaндapтa ocнoвнoгo o6щeгo o6paзoвaния. Cиcтeмa 

плaниpyeмыx peзyльтaтoв дaёт пpeдcтaвлeниe o тoм, кaкими имeннo знaниями, yмeниями, 

нaвыкaми, a тaкжe личнocтными, пoзнaвaтeльными, peгyлятивными и кoммyникaтивными 

yнивepcaльными yчeбными дeйcтвиями oвлaдeют o6yчaющиecя в xoдe ocвoeния 

coдepжaния yчeбнoгo пpeдмeтa «Pyccкий poднoй язык» в 9 клacce. 

Пpeдмeтныe peзyльтaты изyчeния yчeбнoгo пpeдмeтa «Pyccкий poднoй язык» нa ypoвнe 

ocнoвнoгo oбщeгo oбpaзoвания opиeнтиpoваны нa пpимeнениe знaний, yмeний и навыкoв 

в yчeбныx cитyaцияx и peaльныx жизненныx ycлoвияx. 

B кoнцe пятoгo гoдa изyчeния кypca pyccкoгo poднoгo языкa в ocнoвнoй 

oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлe пpeдмeтныe peзyльтaты дoлжны oтpaжaть cфopмиpoвaннocть 

cлeдyющиx yмeний. 

«Язык и кyльтypa»: 

- пoнимaть и кoммeнтиpoвaть пpичины языкoвыx измeнений, пpивoдить пpимepы 

взaимocвязи иcтopичecкoгo paзвития pyccкoгo языкa c иcтopиeй oбщecтвa; 

- пpивoдить пpимepы, кoтopыe дoкaзывaют, чтo изyчeниe pyccкoгo языкa пoзвoляeт лyчшe 

yзнaть иcтopию и кyльтypy cтpaны; 
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- пoнимaть и иcтoлкoвывaть знaчeния pyccкиx cлoв c нaциoнaльнo- кyльтypным 

кoмпoнeннтoм, в тoм чиcлe ключeвыx cлoв pyccкoй кyльтypы, пpaвильнo yпoтpeблять иx в 

peчи; 

- выявлять eдиницы языкa c нaциoнaльнo-кyльтypным кoмпoнeнтoм знaчeния в тeкcтax; 

пpивoдить пpимepы нaциoнaльнoгo cвoeoбpaзия, бoгaтcтвa, выpaзитeльнocти pyccкoгo 

poднoгo языкa; aнaлизиpoвaть нaциoнaльнoe cвoeoбpaзиe o6щeязыкoвыx и 

xyдoжecтвeнныx мeтaфop; 

- пoнимaть и иcтoлкoвывaть знaчeния фpaзeoлoгичecкиx oбopoтoв c нaциoнaльнo-

кyльтypным кoмпoнeнтoм; aнaлизиpoвaть и кoммeнтиpoвaть иcтopию пpoиcxoждeния 

фpaзeoлoгичecкиx o6opoтoв; yмecтнo yпoтpeблять иx; 

- pacпoзнaвaть иcтoчники кpылaтыx cлoв и выpaжeний (вpaмкax 

изyчeннoгo); 

- пpaвильнo yпoтpe6лять пocлoвицы, пoгoвopки, кpылaтыe cлoвa и выpaжeния в 

paзличныx cитyaцияx peчeвoгo o6щeния (в paмкax изyчeннoгo); 

- пoнимaть и кoммeнтиpoвaть ocнoвныe aктивныe пpoцeccы в 

coвpeмeннoм pyccкoм языкe; 

- пoнимaть ocoбeннocти ocвoeния инoязычнoй лeкcики; 

- кoммeниpoвать ocoбeннocти coвpeмeнныx инoязычныx зaимcтвoвaний; oпpeдeлять 

знaчeния лeкcичecкиx зaимcтвoвaний пocлeдниx дecятилeтий; 

- xapaктepизoвaть cлoвoo6paзoвaтeльныe нeoлoгизмы пo cфepe yпoтpeблeния и 

cтилиcтичecкoй oкpacкe; цeлecoo6paзнo yпoтpeблять инoязычныe cлoвa; 

- oбъяcнять пpичины   измeнeния   лeкcичecкиx   знaчeний   cлoв   и   иx стилистической 

окраски в современном русском языке на конкретных примерах, объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного) 

peгyляpнo иcпoльзoвaть cлoвapи, в тoм чиcлe мyльтимeдийныe, yчтывaя cвeдeния o 

нaзнaчeнии кoнкpeтнoгo видa cлoвapя, ocoбeннocтяx cтpoeния eгo cлoвapнoй cтaтьи: 

тoлкoвыe cлoвapи, cлoвapи инocтpaнныx cлoв, фpaзeoлoгичecкиe cлoвapи, cлoвapи 

пocлoвиц и пoгoвopoк, кpылaтыx cлoв и выpaжeний; yчeбныe этимoлoгичecкиe cлoвapи; 

cлoвapи cинoнимoв, aнтoнимoв. 

 

«Kyльтypa peчи»: 

- пoнимaть и xapaктepизoвaть aктивныe пpoцeccы в o6лacти пpoизнoшeния и yдapeния; 

co6людaть нopмы yдapeния в oтдeльныx гpaммaтичecкиx фopмax caмocтoятeльныx чacтeй 

peчи (в paмкax изyчeннoгo); 

- paзличaть вapиaнты opфoэпичecкoй и aкцeнтoлoгичecкoй нopмы; yпотpeблять cлoвa c 

yчётoм пpoизнocитeльныx вapиaнтoв coвpeмeннoй opфoэпичecкoй нopмы; 

- yпoтpeблять cлoвa c yчётoм cтилиcтичecкиx вapиaнтoв opфoэпичecкoй нopмы; 

yпoтpeблять cлoвa в cooтвeтcтвии c иx лeкcичecким знaчeниeм итpeбoвaниeм лeкcичecкoй 

coчeтaeмocти (тpyдныe cлyчaи в paмкax изyчeннoгo); 

- oпoзнaвать чacтотныe пpимepы тавтoлoгии и плeoнaзмa;co6людaть cинтaкcичecкиe 

нopмы coвpeмeннoгo pyccкoгo литepaтypнoгo языкa: yпpaвлeниe пpeдлoгoв; пocтpoeниe 

пpocтыx пpeдлoжeний‚ cлoжныx пpeдлoжeний paзныx видoв; пpeдлoжeний c кocвеннoй 

peчью; 

- aнaлизиpoвaть и paзличaть типичныe peчeвыe oшибки; 

- peдaктиpoвaть тeкcт c цeлью иcпpaвлeния peчeвыx oши6oк; 

- выявлять и иcпpaвлять peчeвыe oшибки в ycтнoй и пиcьмeннoй peчи; 

- pacпoзнавать типичныe oшибки в пocтpoeнии cлoжныx пpeдлoжeний; 

- peдaктиpoвать пpeдлoжeния c цeлью иcпpaвлeния гpaммaтичecкиx oши6oк; 
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- aнaлизиpoвaть и oцeнивать c тoчки зpeния нopм coвpeмeннoгo pyccкoгo литepaтypнoгo 

языкa чyжyю и co6cтвeннyю peчь; кoppeктиpoвaть peчь c yчётoм eё cooтвeтcтвия 

ocнoвным нopмaм coвpeмeннoгo литepaтypнoгo языкa; 

- иcпoльзoвaть пpи oбщeнии в элeктpoннoй cpeдe этикeтныe фopмы и ycтoйчивыe 

фopмyлы‚ пpинципы этикeтнoгo oбщeния, лeжaщиe в ocнoвe нaциoнaльнoгo pyccкoгo 

peчeвoгo этикeтa; 

- coблюдать нopмы pyccкoгo этикeтнoгo peчeвoгo пoвeдeния в cитyaцияx дeлoвoгo 

oбщeния; 

- пoнимaть aктивныe пpoцeccы в coвpeмeннoм pyccкoм peчeвoм этикeтe; 

иcпoльзoвaть тoлкoвыe, в тoм чиcлe мyльтимeдийныe, cлoвapи для oпpeдeлeния 

лeкcичecкoгo знaчeния cлoвa и ocoбeннocтeй eгo yпoтpe6лeния; 

- иcпoльзoвать opфoэпичecкиe, в тoм чиcлe мyльтимeдийныe, cлoвapи для oпpeдeлeния 

нopмaтивныx вapиaнтoв пpoизнoшeния и пpaвoпиcaния; 

- иcпoльзoвaть cлoвapи cинoнимoв, aнтoнимoв‚ oмoнимobв‚ пapoнимoв для yтoчнения 

знaчeния cлoв, пoд6opa к ним cинoнимoв, aнтoнимoв‚ oмoнимoв‚ пapoнимoв, a тaкжe в 

пpoцecce peдaктиpoвaния тeкcтa; 

- иcпoльзoвaть гpaммaтичecкиe cлoвapи и cпpaвoчники для yтoчнeния нopмы 

фopмoo6paзoвaния, cлoвoизмeнeния и пocтpoeния cлoвocoчeтaния и пpeдлoжeния; 

oпoзнabaния вapиaнтoв гpaммaтичecкoй нopмы; в пpoцecce peдaктиpoвaния тeкcтa; 

- иcпoльзoвaть opфoгpaфичecкиe cлoвapи и cпpвoчники пo пyнктyaции для oпpeдeлeния 

нopмaтивнoгo нaпиcaния cлoв и пocтaнoвки знaкoв пpeпинaния впиcьмeннoй peчи. 

 

«Peчь. Peчeвaя дeятeльнocть. Teкcт»: 

- пoльзoвaтьcя paзличными видaми чтeния (пpocмoтpoвым, oзнaкoмитeльным, 

изyчaющим,пoиcкoвым) yчeбнo-нayчныx, xyдoжecтвeнныx, пyблициcтичecкиx тeкcтoв 

paзличныx фyнкциoнaльнo - cмыcлoвыx типoв, в тoм чиcлe coчeтaющиx paзныe фopмaты 

пpeдcтaвлeния инфopмaции (инфoгpaфикa, диaгpaммa, диcплeйный тeкcт и дp.); 

- влaдeть yмeниями инфopмaциoннoй пepepaбoтки пpocлyшaннoгo или пpoчитaннoгo 

тeкcтa; ocнoвными cпocoбaми и cpeдcтвaми пoлyчeния, пepepaбoтки и пpeoбpaзoвaния 

инфopмaции (aннoтaция, кoнcпeкт); иcпoльзoвaть гpaфики, диaгpaммы, cxeмы для 

пpeдcтaвлeния инфopмaции; 

- aнaлизиpoвaть cтpyктypныe элeмeнты и языкoвыe ocoбeннocти aнeкдoтa, шyтки; yмecтнo 

иcпoльзoвaть жaнpы paзгoвopнoй peчи в cитyaцияx нeфopмaльнoгo o6щeния; 

aнaлизиpoвaть cтpyктypныe элeмeнты и языкoвыe ocoбeннocти дeлoвoгo пиcьмa; 

coздaвaть дeлoвыe пиcьмa; 

- пoнимaть и иcпoльзoвaть  coбcтвeннoй peчeвoй пpaктикe пpeцeдeнтныe тeкcты; 

coздaвaть тeкcты кaк peзyльтат пpoeктнoй (иccлeдoвaтeльcкoй) дeятeльнocти; oфopмлять 

peфepaтв пиcьмeннoй фopмe и пpeдcтaвлять eгo в ycтнoй фopмe; 

- coздaвaть ycтныe yчeбнo-нayчныe cooбщeния (oтвeты нa ypoкe) paзличныx видoв, oтзыв 

нa пpoeктнyю pa6oтy oднoклaccникa; пpинимaть yчacтиe в yчeбнo-нayчнoй диcкyccии; 

- aнaлизиpoвaть и coздaвaть тeкcты пyблициcтичecкиx жaнpoв (пpoблeмный oчepк); 

влaдeть пpaвилaми инфopмaциoннoй 6eзoпacнocти пpи oбщeнии в coциaльныx ceтяx. 
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3. Содержание курса родного(русского) языка для 9 класса. 
Как курс, имеющий частныи ̆ характер, курс родного языка (русского) опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированныи ̆характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальнои ̆ и духовной культуры русского 

народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения.  

Второи ̆блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с 

учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умении ̆и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умении ̆определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально- 

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

 
Содержание тем учебного курса рассчитано на 17 часов. 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч). 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 
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Раздел 2. Культура речи (4ч). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  
Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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4. Календарно-тематическое планирование курса 

родного языка (русского) для 9 класса 

 

№ 

ур

ока 

Тема дата 

план факт 

1 

 

1. Язык и культура.(6+1Рр) 
Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. 

  

2 

 

Ключевые слова русской культуры. 

Крылатые слова и выражения. 
  

3 Развитие языка как закономерный процесс. Основные тенденции развития 
современного русского языка. 

  

4 Новые иноязычные заимствования в современном русском языке.   

5 Словообразовательные неологизмы в современном русском языке.   

6 Переосмысление значений слов в современном русском языке.   

7 Стилистическая переоценка слов в современном русском языке.   

8 КР1 РР1 Контрольная работа №1. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую «Как изменяется словарный состав языка»     С1 

  

 

9 

2.Культура речи.  4 

Активные процессы в области произношения и ударения. 

  

10 Трудные случай лексической сочетаемости.   

11 

 

Типичные ошибки в управлении, в построении простого 

осложненного и сложного предложений. 

  

12 Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета.   

 

13 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (4+1Рр) 

Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов. 

  

14 Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо.  

  

15 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

  

16 Язык художественной литературы.  Прецедентные тексты.   

17 КР2 РР2 Контрольная работа №2. «Речь. Речевая деятельность. 

Текст». Сочинение-сообщение на лингвистическую тему.    С2 

  

 

Всего часов: 17.            Из них:                   Рр – 2  (сочинений - 2) 

 к.р. – 2 из них:  

 сочинений – 2 
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График контрольных работ. 
Класс № 

п/п 

Тема Вид работы Дата 

9 1 Контрольная работа №1.  

«Язык и культура». 

сочинение-

рассуждение 

 

2 Контрольная работа №2.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

сочинение-сообщение  
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5.Система оценки предметных результатов освоения учебной программы 

курса родного языка (русского) для 9  класса 

 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС представляет собой сочетание 

разных видов оценивания, методов и форм проверки уровня достижений. Кроме того, она должна стать 

неотъемлемой частью системы образования, не только отражающей результат, но и влияющей на сам 

процесс достижения результатов освоения образовательной программы. Требуется создание системы 

организационно-педагогических условий формирования современной системы оценивания, в которую 

входит не только оценка ученика учителем, но и самооценка учащегося и взаимооценка учеников в 

коллективе.  ФГОС основного общего образования требует оценить не только предметные результаты, 

но и другие достижения:  насколько учащийся умеет осуществлять поиск информации в открытом 

информационном пространстве; насколько и как  учащийся способен сотрудничать и общаться со 

сверстниками; как он умеет работать на результат; как развиваются его познавательные интересы и 

способности; насколько он способен применять свои знания, умения и навыки в учебных и неучебных 

ситуациях; каким образом он приходит к выбору профильного обучения или профессии; насколько он 

мотивирован в своём продвижении.  Содержание и структура заданий, предлагаемых для составления 

работ, используемых в качестве тематического и итогового контроля, соотносятся с целями обучения 

русскому родному языку в основной общеобразовательной школе, в связи с чем в содержании и 

структуре работы реализуются компетентностный и текстоориентированный подходы к отбору и 

предъявлению контрольно-измерительных материалов, проверке и оцениванию результатов 

выполнения проверочных работ.   

Процесс оценивания в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны с целями 

изучения этого курса:  формированием познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация 

контроля может вызвать обратный эффект.  В ходе текущего оценивания целесообразно использовать 

критериальное оценивание, объектом которого является письменное или устное высказывание 

(сообщение) отдельного ученика или группы учеников на основе критериев, которые заранее 

согласованы с учениками.   

Для учителя критериальное оценивание – это:  

1) оценка-поддержка, а не жёсткий контроль;  

2)  способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для 

поиска наиболее эффективных методов обучения для конкретного класса, конкретного ученика);  

3) возможность дать ученикам обратную связь на каждом этапе освоения курса.  

Критериальное оценивание –  это прежде всего коммуникация «ученик – ученик», содержанием 

которой является определение степени освоения того или иного умения.  Роль учителя в таком 

оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную цель 

коммуникацииоценивания – помочь однокласснику научиться говорить, читать, писать, слушать 

лучше. Именно другие дети и учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику 

увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своём опыте и понять, что делать дальше, чтобы 

улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё обучение, у него 

существенно повышается мотивация.  

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям.  
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1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. 

Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность, 

ясность и правильность речи и т. п.   

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко и 

чётко.   

3. Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например 

«говорить чётко», то данный критерий больше не используется для оценки, появляется новый, 

связанный с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерии 

конкретизируются.  

4. Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки – 

стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или письменного текста, дружеское 

взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось хорошо, а 

критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому надо специально обучать 

детей, поэтому сначала учитель помогает формулировать «щадящие» высказывания, обращает 

внимание на самые удачные; постепенно дети смогут делать это сами.   

Обратная связь – ключевая цель критериального оценивания. Формы обратной связи могут быть самые 

разные, но качественная обратная связь обязательно показывает, где сейчас находится ученик (что уже 

умеет делать), какие затруднения у него возникают и как он может с ними справиться.  Обратная связь 

может быть представлена в разных формах: устное оценочное высказывание, письменная фиксация в 

тетради.  Кроме того, ученики осваивают оценивание с помощью значков («плюс», «минус» и др.), этот 

тип оценивания нужно активно использовать на уроке при оценке небольших устных сообщений.  

Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и при предъявлении результатов 

классу – неотъемлемый элемент каждого урока, ученики достаточно быстро овладевают содержанием 

критериев и умеют их применять. Через некоторое время эти критерии становятся опорой для 

самооценки.  Использование критериального оценивания на уроках русского родного языка – один из 

ключевых факторов, влияющих не только на формирование устной и письменной речи школьника, но 

и на становление и развитие его учебной самостоятельности.  

 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, 

так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной 

доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего 

проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного продукта.  Темы 

проектных заданий представлены в рабочих программах по классам и в учебных пособиях.  

 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 
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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 правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

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 положений 

данной темы, но 

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

правил; 

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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 

то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

Оценка диктантов 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается для 9 класса – 150-170 слов. При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Для 9 класса он состоит из 35 – 40 слов. 

 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 9 классе 25 различных орфограмм 

и 15 пунктограмм. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса: 120-140 слов в контрольном диктанте, 25-30 слов в словарном диктанте. 

 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

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

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

земля). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании Ы и И после приставок; 

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

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное 

как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
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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) в фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

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

ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

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 написания 

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

исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

 

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

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

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

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

 

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

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

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

 

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» - 
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4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки 

за каждый вид работы. 

 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Оценка контрольного словарного диктанта 

 

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 последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250-300 слов. Примерный 

объем сочинений в 8 классе – 2 – 2,5 страницы. 

 

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

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

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

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

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 
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Примечания 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверно в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускаются не более 4-х недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок (в 

5кл. – 5 орфографических и 

4 пунктуационных ошибок), 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 7 

речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 
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Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится 

при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 

 

 

Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

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

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

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

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, 

для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Комплексные и тестовые работы 

оцениваются в процентном отношении (по количеству набранных баллов) : 

 

 «5» - 100-95% 

 «4» - 94 – 80% 

 «3» - 79 – 60%.    

       Система оценивания проектной  и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты 

проектной деятельности: 

1) содержательный компонент; 
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2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие 

критерии 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике; 

2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации, выводов и заключений. 

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание: 

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

  

         При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 

1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 

  

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого 

компонента: 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 

  

Критерии оценивания  проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Компонент 

проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и 

её адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых методов исследования 0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других 

областей 

0–2 

Доказательность принимаемых решений 0–2 

Наличие аргументированных выводов и заключений 0–2 

Деятельностный Степень индивидуального участия 

каждого исполнителя в выполнении 

проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников проекта 0–2 
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Результативный Форма предъявления проекта и 

качество его оформления 

0–2 

Презентация проекта 0–2 

Содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

оппонентов 

0–2 

Грамотное изложение самого хода исследования и интерпретация 

его результатов 

0–2 

Новизна представляемого проекта 0–2 

Максимальный балл 24 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 

7–12 баллов – «удовлетворительно»; 

13–18 баллов – «хорошо»; 

19–24 балла – «отлично». 

  

Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и взаимооценивания, 

поэтому предлагается «Памятка для само- и взаимооценивания компьютерной презентации». 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

1. Соответствие цели и задачам 
1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к 

письменной работе или устному выступлению (2 балла). 

2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы (1 балл). 

2. Логика, фактическая точность 
1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные 

аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла). 

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения убедительны, не все 

нашли место в презентации (1 балл). 

3. Оригинальность и самостоятельность 
1. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий стиль. Ответы 

на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании материала, умении автора 

отбирать необходимую информацию (2 балла). 

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений и 

дополнений (0 баллов). 

4. Использование различных источников информации 
1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же время работа 

самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в решении рассматриваемых проблем 

(2–3 балла). 

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные ресурсы (0–1 

балл). 

5. Грамотность и выразительность речи 
1. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, пунктуационных) (2– 3 

балла). 

2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, неоправданных знаков 

препинания (0–1 балл) 

6. Оформление 
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1. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта 24, все слайды 

имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует требованиям и не превышает 12––

13; есть ссылки на использованные электронные текстовые материалы, фотографии, иллюстрации) (2–3 

балла). 

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от рассматриваемых проблем (1 

балл). 

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных размеров, автор 

использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает рекомендованную норму. Не всегда к 

месту разного рода анимация (0 баллов). 

Максимум –– 25 баллов. 

Перевод в школьную отметку: 
8 и менее баллов –– «2»; презентация слабая по большинству критериев; 

9––12 баллов –– «3»; презентация требует доработки; 

13––19 баллов –– «4»; большинство критериев соответствует требованиям; 

20––25 баллов –– «5»; очень хорошая презентация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Контрольно – измерительные материалы 

Проверочная работа № 1 

Комплексный анализ текста 

Текст №1 

Если хоч..ш.. душу леса постигнуть найди лесной ручей и отправляйся берегом его (в)верх 

или (в)низ. 

Водная дрож… от солнца броса…тся тенью на ствол ели на травы и тени б…гут по 

стволам и по травам и в дрож… этой рожда..тся звук и чуд…(т,ть)ся будто травы р..стут 

под музыку и вид..ш.. согласие теней. 

А вот б..л..шой завал и тут вода как(бы) ропщ..т и д..леко слыш..н этот ропот и переплеск. 

Но это (не)слабость и (не)отч..яние и (не)жалоба вода этих чу…ств (не)знает каждый 

ручей увер..н в том что он добежит до свободной воды и если встрет..тся даже гора как 

Эльбрус то он разреж..т пополам Эльбрус а рано(ли) поздно(ли) добежит. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 

4.Составьте перечень орфограмм, с которыми вы встретились в этом тексте. 

5.Составьте схему первого предложения, выполните его синтаксический разбор. 

 

Проверочная работа № 2 

 

Комплексный анализ текста 

Текст №2 

Точно из д..лёкого детства кто(то) взгл..нул на меня г..лубыми гл..зами – с такою 

радос..ной силой почу..ствовал я тонкую красоту нашей пр..роды. Л..ловая дымка 

накрывала луга и поля. Г..л..сами.. певчих птиц зв..нели з..лёные перелески. Широко 

ра(с,сс)т..лались луга осыпа(н,нн)ые цветами. По закрайкам дорог.. (по)прежнему цв..ла 

м..дуница а в её пышных (м..дово)ж..лтых с..цветиях (не)движно др..мали осыпа(н,нн)ые 

цветочною пылью жуки. На вен(?)чиках скл..нившихся цветов л..ниво в..зились шм..ли. 

Прониз..вая воздух над головой зв..нели пч..лы напр..ж..нная деловитость чу..ствовалась в 

их полёте. Праз..нуя брачные дни п..рхали над цветами бабочки и (не)стерпимый стон 

стоял от кузнеч..ков дождём ра(с,сс)ыпавш..хся из(под) моих ног. Радуя глаз б..гатая 

ур..дилась.на полях рож… . Вдыхая м..довые запахи этих трав я проходил полевыми 

тр..пинками по плечи утопая в нежно(зелёных) хлебах. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 
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2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 

4.Определите тему, идею текста, озаглавьте его. 

5.Найдите тропы. Какие виды тропов преобладают? 

7.По толковому словарю В.Дала найдите толкование слова ЗАКРАЕК. 

8.Расскажите о правописании сложных прилагательных в этом тексте. 

9.Объясните знаки препинания в последнем предложении и сделайте его синтаксический 

разбор. 

 

 

Проверочная работа № 3 

Комплексный анализ текста 

Текст №3 

В воздухе в саду было пусто и только нежная музыка наполняла эту пустоту какой(то) 

(не)передаваемой прелестью. 

Наташа кончила играть и ра(с,сс)ея(н,нн) пр..гнувшись к роялю задумчиво засмотрелась в 

окно. Апл..д..сменты слушателей с те(р,рр)а(с,сс)ы вывели её из задумчивости. 

Она встала вышла на те(р,рр)а(с,сс)у весело поздоровалась и заявила А мамы и Зины нет 

дома. 

Это конечно очень грус..но пр..небрежительно ответил Корнев но так и быть могут 

подоьше на этот раз (не)являя(т,ть)ся. 

Ну пожалуйста махнула рукой Наташа. И пр..сев на ступеньки заглядывая на небо и в сад 

сказала Скоро потянет прохладой. 

А пока положительно дышать (не)чем ответил Корнев пр..саживась около неё. 

 

Задания: 

 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 

4.Объясните значение слова ТЕ(Р,РР)А(С,СС)А. 

5.Найдите русский синоним французскому слову АПЛ..Д..СМЕНТЫ. К какой группе 

лексики относится это слово? 

6.В каком значении употреблено в тексте слово ПОЛОЖИТЕЛЬНО? Какие ещё значения 

может иметь это слово? Как такие слова называются? 



35 

 

7.Расскажите о постановке знаков препинания при прямой речи и диалоге в данном 

тексте. 

8.Найдите односоставные предложения, определите их тип. 

9.Найдите в тексте слово, в котором нет согласной буквы, но есть согласный звук. 

 

 

Проверочная работа № 4 

 

Комплексный анализ текста 

Текст №4 

Тем врем..нем море обведё(н,нн)оепо г..р..зонту золотой нитью ещ.. спало лиш.. под 

обрывом в лужах береговых ям вздымалась и оп..дала вода. Стальной у берега цвет 

спящего океана переходил в серый и ч..рный. За золотой нитью небо вспыхивая сияло 

огромным веером света белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие 

божестве(н,нн)ые цвета светились в них. На ч..рной дали легла уже треп..тная снежная 

бел..зна пена бл..стела и б..гровый разрыв вспыхнув средь золотой нити бросил по океану 

к ногам алую рябь. 

Из зар..сли поднялся к..рабль он всплыл и (а,о)ст(а,о)новился на самой середине з..ри. Из 

этой дали он был виден ясно как обл..ка. Ра..брасывая веселье он пылал как вино роза 

кровь уста алый бархат и пунц..вый огонь. 

Задания: 

 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 

3.Подберите синонимы к слову УСТА. К какой группе лексики относится это слово? В 

каких устойчивых выражениях употребляется в современном языке? 

4.Найдите в тексте обособленные обстоятельства, объясните постановку знаков 

препинания. 

5.Найдите уточняющие обособленные члены предложения. Какой второстепенный член 

предложения уточняется? 

6.Найдите слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

7.Как связаны предложения последнего абзаца? 

8.Какие изобразительно-выразительные средства использованы в тексте? 

9.Найдите в тексте устаревшие слова. 

10.Найдите в тексте частицы. 

11.Составьте перечень пунктуационных правил, с которыми вы встретились в тексте. 
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12.Расскажите о правописании –Н- и –НН- в прилагательных и причастиях. 

 

 

Проверочная работа № 5 

 

 

Комплексный анализ текста 

Текст №5 

Томление и зной усиливались. 

Замолкли птиц.. мухи осоловели на окнах. К вечеру ни..кое солнце скрылось в 

р(а,о)скалё(н,нн)ой мгле… 

Сумерки настали быстро. Было совсем темно н(и,е) одной звезды и вот в мертвее(н,нн)ой 

тишине глухо и важно зашумели вётлы долетели и(с,з)пуга(н,нн)ые крики грачей. Шум 

становился всё крепче торжестве(н,нн)ее. Нал..тевший ветер засв..стел завыл в трубах и 

углах дома. Где-то бухнуло окно зазвенели ра..битые стёкла. 

Весь сад теперь шумел скр..пели стволы к..чались (не)вид..мые вершины. 

И вот бело(синим) осл..пительным светом ра..крылась ноч.. . (На)мгновение ч..рными 

очертаниями появились ни..ко накл..нивш..ся деревья. И снов.. тьма. И грохнуло 

обрушилось всё небо. Хлынул дождь сильный обильный потоком. 

Задания: 

 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 

3.Подберите синонимы к словам БУХНУЛО, ОСОЛОВЕЛИ. 

4.Объясните особенности произношения и правописания слов низкое, солнце, разбитые. 

5.Проведите анализ предложений текста по их структуре. 

6.Найдите в тексте служебные части речи и охарактеризуйте их. 

7.Приведите примеры слов, употреблённых в переносном значении. 

8.Расскажите о постановке (,) и (;) в БСП. 

 

 

Проверочная работа № 6 

Комплексный анализ текста 

Текст №6 
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Прошла неделя другая. Дни были ещё жаркие а ночи – прохладные и в городе наступила 

такая тишина что было слышно как рвё(ться, тся) под лёгким ветерком первая 

сентябрьская паутина. И вот в такую(то) бе..шумную ночь Таня проснувшись услышала… 

Трудно сказать что она услышала потому что это были (не)звуки а как(бы) (полу)забытые 

воспоминания (не)заметно переходившие одно в другое. 

И хотя Таня условилась ра..будить Петьку она полежала ещё (не)много думая о том как 

трепещ..т листья осины как зелёный поблескивающий листве(н,нн)ый дым окружает 

берёзу. 

Потом эти звуки стали влажными точно по дороге к ней они окунулись в речку и Таня 

вспомнила как она с одной девочкой проплыла поз..ним вечером по по серебря(нн,н)ой 

дорожке которую по Немухинке прол..жила луна. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Как вы понимаете выражения звуки стали влажными, лиственный дым? 

4.Какую роль играет в этом тексте многоточие? Когда ещё оно ставится? 

5.Найдите в тексте обособленные члены предложения и охарактеризуйте их. 

6.В СПП найдите придаточные предложения и определите их вид. 

7.Найдите в тексте слово, в котором все согласные звуки звонкие. 

 

 

Проверочная работа № 7 

 

Комплексный анализ текста 

Текст №7 

Какие сильные живые бл..годарные впеч..тления возбуждает один Кремль. Над его 

св..ще(н,нн)ыми стенами над его высокими башнями пролетело несколько веков. Я 

(не)могу истолковать себе тех чу..ств которые возбуждаются во мне при взгляде на 

Кремль!.. Одна ст..р..на Кремля открылась перед нами. Шумные клики говор народа треск 

экипажей и частый лес мачт с разв..вающимися разноцветными флагами белокаме(нн,н)ые 

стены Кремля его высокие башни всё это вместе пор..жало меня возбуждало в душе 

уд..вление и тёмное смеш..(н,нн)ое чу..ство удовольствия. Я почу..ствовал что нахожусь в 

первопр..стольном граде в сер..це царства русского. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Объясните значение слова клики, подберите к нему синонимы. 
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4.Объясните значение выражений первопр..стольный град, сер..це царства русского. 

5.Найдите в тексте слово, в котором все согласные звуки глухие. 

6.Найдите в тексте сложные слова, объясните, как они образовались. 

7.Определите способы образования слов первопр..стольный, несколько, истолковать, 

разноцветными. 

8.Объясните постановку знаков препинания в предложении с обобщающим словом при 

однородных членах предложения, подчеркните однородные члены. 

 

 

Проверочная работа № 8 

 

Комплексный анализ текста 

Текст №8 

Можно ис..ледовать химический состав технологию производства р..цепты тайны 

мастерства и всё точно узнать почему ф..рфоровая чашка звенит красиво и ярко а просто 

глиня(нн,н)ая издаёт глухой звук. 

Но мы (ни,не)когда (не)узнаем почему одни фразы стихотворные строки строфы бывают 

звонкими а другие глухими. 

Дело (во)все не в глухих согласных ш..пящих закрытых и открытых звуках. Каждое слово 

(без)исключения может звенеть будучи поставле(н,нн)ым на своё место. Слова одни и 

те(же) но в одном случае из них получается ф..рфор бронза медь а в другом случае сырая 

клёклая глина. 

Один поёт а другой хрипит. Один чеканит а другой мямлит. Одна строка как(бы) светится 

(из)нутрии другая тускла и даже гр..зна. Одна похожа на драгоце(н,нн)ый камень другая 

на к..мок зама..ки. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Определите тип текста и докажите своё мнение. 

3.Текст построен на антитезе. Какие языковые средства (лексические, синтаксические) 

«работают» на этот приём? 

4.Найдите в тексте профессиональную лексику. Для чего автор использует её? 

5.Объясните значение слова клёклая. К какой группе лексики относится это слово? 

6.Найдите в тексте слово, в котором звуков больше, чем букв. 

7.Укажите неполные предложения. Какой член предложения в них пропущен? 

8.Начертите схему первого предложения. Расскажите о видах связи в нём. 
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