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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному пред-

мету «Родной (русский) язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литерату-

ра». Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» составляют следующие документы: 

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

ции» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

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 русско-

му языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В 

то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная лите-

ратура» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

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

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского язы-

ка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а че-

рез него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнациональ-

ного 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 рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современ-

ного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное исполь-

зование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об ос-

новных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском ре-

чевом 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 информа-

цию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта ис-

следовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Общая характеристика 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального обще-

ния и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультур-

ном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он фор-

мирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обнов-
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ление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения 

к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, при-

общения её к культурно-историческому опыту человечества. 

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

личностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культур-

ных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком опре-

деляет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной дея-

тельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извле-

кать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах со-

временной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображе-

ние, 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 знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и сред-

ством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. 

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

щихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные 

(не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 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 традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезна-

чимых 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, развивающем-

ся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных ха-

рактеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, по-

ниманию 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 всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» как часть предметной области «Филология» изучается 

на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 8-9 классах. 

Нормативный срок реализации РПУП на уровне основного общего образования составляет 2 года. 

Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета в 8 – 9 классах составляет  35 часов. 
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Распределение учебных часов по классам 

 

Классы 

Недельное распре-

деление учебных 

часов 

Количество учеб-

ных недель 

Количество часов 

по годам обучения 

8 класс 0,5 часа 36 недель 18 часов 

9 класс 0,5 часа 34 недели 17 часов 

Итого:   35 часов 

 

Учебно-методический комплекс: 

1) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014   

2) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 

 

Данный УМК обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной, культуроведче-

ской компетенций, развивает у учащихся универсальные учебные умения, воспитывает отношение к 

родному языку как к общенациональной ценности и как к важному средству общения. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать достиже-

ние следующих  результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты: 
• ценностное отношение к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культу-

ры, 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, форми-

рование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов 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. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД: 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• 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 обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся 

сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Уча-

щийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемо-

го результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. Учащийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности). 

 

Познавательные УУД: 

 

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. Учащийся 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, классифи-

цировать 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 при-

знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собст-

венной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Учащийся 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; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем.  

Учащийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результа-

тов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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. Учащийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся 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 передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-
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стей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфем-

ного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, ос-

новными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографиче-

скими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенст-

вованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

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 ис-

торией общества; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правиль-

ное 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 зна-

чением; 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; зна-

ние 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 заимство-

ванная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских язы-

ков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понима-

ние роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характери-

стика 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 представление об особенно-

стях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних деся-

тилетий; 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 неологиз-

мов по сфере употребления и стилистической окраске; 

• определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
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• 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 кон-

кретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей ус-

таревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологи-

ческих словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологиче-

ских словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  

� приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладе-

ние основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для куль-

турного 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 совершенствова-

ние 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 происхожде-

ния; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение жен-

ских 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 существи-

тельных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлога-

ми‚ в заимствованных словах; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; различение произно-

сительных 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‚ парони-

мов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической соче-

таемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 
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• различение стилистических вариантов лексической нормы; 

• употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических ва-

риантов лексической нормы; 

• употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексиче-

ской 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 язы-

ка: 
• употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существитель-

ных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностран-

ных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических 

форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ поряд-

ковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соот-

ветствии 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 не-

совершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных час-

тей 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 су-

ществительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; по-

строение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количест-

венными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых 

предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

• определение типичных грамматических ошибок в речи; 

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именитель-

ного 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 вариан-

тов грамматической нормы; правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грам-

матических ошибок; 

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

� соблюдение основных норм русского речевого этикета. этикетные формы и формулы обра-

щения; 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; 
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� соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного язы-

ка. (в рамках изученного в основном курсе); 

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексическо-

го значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для оп-

ределения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

• использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

� соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного язы-

ки.  омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразо-

вания, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов граммати-

ческой 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 (гово-

рения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и пись-

менной коммуникации): 

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критиче-

ским‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного тек-

ста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по опреде-

лённому 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 композицион-

ных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктив-

ные, 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.; основ-

ными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, кон-

спект); 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 одно-

классника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собесед-

ника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

• создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собст-

венно 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 аргумен-
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тации в учебно-научном общении; создание текста как результата проектной (исследовательской) дея-

тельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

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

тевые 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.); опре-

деление фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

• 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; со-

поставление чернового и отредактированного текстов. 
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Содержание учебного предмета 

 

8 класс (18 часов) 

 

Раздел 1. Язык и культура (7 часов) 

 

Связь исторического развития русского языка с историей общества, факторы, повлиявшие 

на развитие русского языка и письменности 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общесла-

вянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собствен-

но русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежли-

вость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этике-

тах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, тради-

ционная тематика бесед у русских и других народов. 

 

Раздел 2. Культура речи (5 часов) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфо-

эпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и ши-

пящих; 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; произношение женских отчеств на -ична, -инична; про-

изношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные ак-

центологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления тер-

минов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ свя-

занные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем со-

ставе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным суще-

ствительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обо-

их братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочета-

нием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение ва-

риантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикет-

ные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Сино-

нимия речевых формул. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 часов) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргумен-

тации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказа-

тельств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика де-

монстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследователь-

ской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обо-

роты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художест-

венной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и 

т.д. 

 

9 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Язык и культура (7 часов) 

 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры клю-

чевых 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 факто-

рах 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 пере-

оценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (5 часов) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные про-

цессы 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 со-

четаемость 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 слова-

рях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского языка. Типичные грамматические 

ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количествен-

ными 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 предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе сло-

восочетания (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. 
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Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных сою-

зов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами что-

бы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. Отражение вари-

антов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные по-

меты. 

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

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое пове-

дение в ситуациях делового общения. 

 

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

 

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 оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и ин-

тертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  
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Поурочное планирование 8 класс. 18 часов 

 

Раздел 1. Язык и культура. 7 часов 

1 Связь исторического развития русского языка с историей общества. 

2 Исконно-русская лексика как база и основной источник развития лексики русско-

го литературного языка 

3 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

4 Группы лексических единиц по степени устарелости. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. 

5 Национально-культурная специфика русской фразеологии 

6 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной пуб-

лицистике. 

7 Речевой этикет. Приветствие, тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи. 5 часов 

8 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

9 Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

10 Терминология и точность речи. Особенности употребления терминов в публици-

стике, художественной литературе, разговорной речи. 

11 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

12 Речевой этикет. Речевая агрессия. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 часов 

13 Коммуникативные стратегии и тактики устного общения. 

14 Структура аргументации. Эффективная и неэффективная аргументация 

15 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

16 Разговорная речь. Самохарактеристика,самопрезентация, поздравление. 

17 Научный стиль речи. Составление текста как результата проектной деятельности 

18 Итоговая контрольная работа 
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и
е 

о
 в

н
еш

н
и

х
 и

 в
н

у
тр

ен
н

и
х
 ф

ак
то

р
ах

 

я
зы

к
о
в
ы

х
 

и
зм

ен
ен

и
й

, 
о
б
 

ак
ти

в
н

ы
х
 

п
р

о
ц

ес
са

х
 

в
 

со
в
р

ем
ен

н
о
м

 
р

у
сс

к
о
м

 
яз

ы
к
е 

(о
сн

о
в
н

ы
е 

те
н

д
ен

-

ц
и

и
, 
о
тд

ел
ь
н

ы
е 

п
р

и
м

ер
ы

).
 

С
тр

ем
и

те
л
ь
н

ы
й

 р
о
ст

 с
л
о
в
ар

н
о
го

 с
о
-

ст
ав

а 
я
зы

к
а 

к
ак

 
о
б
ъ

ек
ти

в
н

ы
й

 
п

р
о

-

ц
ес

с 

1
 

С
тр

ем
и

те
л
ь
н

ы
й

 
р

о
ст

 
сл

о
в
ар

н
о
го

 
со

ст
ав

а 
я
зы

к
а,

 

«
н

ео
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 б

у
м

»
 –

 р
о
ж

д
ен

и
е 

н
о
в
ы

х
 с

л
о
в
, 

и
з-

м
ен

ен
и

е 
зн

ач
ен

и
й

 и
 п

ер
ео

см
ы

сл
ен

и
е 

и
м

ею
щ

и
х
ся

 

в
 я

зы
к
е 

сл
о
в
, 

и
х
 с

ти
л
и

ст
и

ч
ес

к
ая

 п
ер

ео
ц

ен
к
а,

 с
о
з-

д
ан

и
е 

н
о
в
о
й

 
ф

р
аз

ео
л
о
ги

и
, 

ак
ти

в
и

за
ц

и
я
 
п

р
о
ц

ес
са

 

за
и

м
ст

в
о
в
ан

и
я
 и

н
о
я
зы

ч
н

ы
х
 с

л
о
в
. 

• 
о
со

зн
ав

ат
ь
 р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 к

ак
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ее

ся
 я

в
-

л
ен

и
е;

 •
 р

аз
л
и

ч
ат

ь
 ф

о
р

м
ы

 ф
у
н

к
ц

и
о
н

и
р

о
в
ан

и
я
 с

о
-

в
р

ем
ен

н
о
го

 
р

у
сс

к
о
го

 
я
зы

к
а 

(л
и

те
р
ат

у
р

н
ы

й
 

я
зы

к
, 

п
о
н

я
ти

е 
о
 р

у
сс

к
о
м

 л
и

те
р
ат

у
р

н
о
м

 я
зы

к
е 

и
 е

го
 н

о
р

-

м
ах

);
 •

 в
и

д
ет

ь
 в

за
и

м
о
св

я
зь

 я
зы

к
а 

и
 к

у
л
ь
ту

р
ы

, 
о
т-

р
аж

ен
и

е 
в
 

я
зы

к
е 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 
и

 
и

ст
о
р

и
и

 
н

ар
о
д

а;
 

• 

п
р

о
сл

еж
и

в
ат

ь
 

в
за

и
м

о
о
б

о
га

щ
ен

и
е 

я
зы

к
о
в
 

н
ар

о
д
о
в
 

Р
о
сс

и
и

; 
• 

в
ы

я
в
л
я
ть

 
л
ек

си
ч
ес

к
и

х
 
и

 
ф

р
аз

ео
л
о
ги

ч
е-

ск
и

х
 

ед
и

н
и

ц
 

я
зы

к
а 

с 
н

ац
и

о
н

ал
ь
н

о
-к

у
л
ь
ту

р
н

ы
м

 

к
о
м

п
о
н

ен
то

м
 

зн
ач

ен
и

я
 

в
 

п
р

о
и

зв
ед

ен
и

я
х
 

у
ст

н
о
го

 

н
ар

о
д

н
о
го

 
тв

о
р

ч
ес

тв
а,

 
в
 
х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 
л
и

те
р
а-

ту
р

е 
и

 и
ст

о
р

и
ч
ес

к
и

х
 т

ек
ст

ах
; 

• 
о
б
ъ

я
сн

я
ть

 з
н

ач
ен

и
е 

п
о
сл

о
в
и

ц
, 

п
о
го

в
о
р

о
к
, 

аф
о
р

и
зм

о
в
 и

 к
р

ы
л
ат

ы
х
 с

л
о
в
; 

• 
о
со

зн
ав

ат
ь 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 к

ак
 я

зы
к
 р

у
сс

к
о
й

 х
у
д

о
-

ж
ес

тв
ен

н
о
й

 
л
и

те
р

ат
у
р

ы
, 

я
зы

к
о
в
ы

е 
о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
го

 т
ек

ст
а;

 •
 х

ар
ак

те
р

и
зо

в
ат

ь
 о

сн
о
в
-

н
ы

е 
со

ц
и

ал
ь
н

ы
е 

ф
у
н

к
ц

и
и

 р
у
сс

к
о
го

 я
зы

к
а 

в
 Р

о
сс

и
и

 

и
 

м
и

р
е,

 
м

ес
то

 
р

у
сс

к
о
го

 
я
зы

к
а 

ср
ед

и
 

сл
ав

я
н

ск
и

х
 

я
зы

к
о
в
, 

р
о
л
ь
 

ст
ар

о
сл

ав
я
н

ск
о
го

 
(ц

ер
к
о
в
н

о
сл

ав
я
н

-

ск
о
го

) 
я
зы

к
а 

в
 р

аз
в
и

ти
и

 р
у
сс

к
о
го

 я
зы

к
а;

 

Р
а
зд

ел
 2

. 
К

у
л

ь
т
у
р

а
 р

еч
и

. 
5
 ч

а
со

в
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

о
р
ф

о
эп

и
ч
ес

к
и

е 
н

о
р

м
ы

 

со
в
р

ем
ен

н
о
го

 р
у
сс

к
о
го

 л
и

те
р

ат
у
р

н
о
-

го
 я

зы
к
а.

 

1
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

о
р
ф

о
эп

и
ч
ес

к
и

е 
н

о
р

м
ы

 
со

в
р

ем
ен

н
о
го

 

р
у
сс

к
о
го

 л
и

те
р

ат
у
р

н
о
го

 я
зы

к
а.

 А
к
ти

в
н

ы
е 

п
р

о
ц

ес
-

сы
 в

 о
б

л
ас

ти
 п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

я
 и

 у
д

ар
ен

и
я
. 

О
тр

аж
е-

н
и

е 
п

р
о
и

зн
о
си

те
л
ь
н

ы
х
 в

ар
и

ан
то

в
 в

 с
о
в
р

ем
ен

н
ы

х
 

о
р

ф
о
эп

и
ч
ес

к
и

х
 с

л
о
в
ар

я
х
. 

Н
ар

у
ш

ен
и

е 
о
р

ф
о
эп

и
ч
е-

ск
о
й

 н
о
р

м
ы

 к
ак

 х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
й

 п
р

и
ём

. 

О
сн

о
в
н

ы
е 

л
ек

си
ч
ес

к
и

е 
н

о
р

м
ы

 
со

-

в
р

ем
ен

н
о
го

 
р

у
сс

к
о
го

 
л
и

те
р

ат
у
р

н
о
го

 

я
зы

к
а.

 

1
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

л
ек

си
ч
ес

к
и

е 
н

о
р

м
ы

 с
о
в
р

ем
ен

н
о
го

 р
у
с-

ск
о
го

 л
и

те
р

ат
у
р

н
о
го

 я
зы

к
а.

 Л
ек

си
ч
ес

к
ая

 с
о
ч
ет

ае
-

м
о
ст

ь
 с

л
о
в
а 

и
 т

о
ч
н

о
ст

ь
. 

С
в
о
б

о
д

н
ая

 и
 н

ес
в
о
б
о
д

н
ая

 

л
ек

си
ч
ес

к
ая

 
со

ч
ет

ае
м

о
ст

ь
. 

Т
и

п
и

ч
н

ы
е 

о
ш

и
б

к
и

‚ 

св
я
за

н
н

ы
е 

с 
н

ар
у
ш

ен
и

ем
 л

ек
си

ч
ес

к
о
й

 с
о
ч
ет

ае
м

о
-

ст
и

. 
Р

еч
ев

ая
 
и

зб
ы

то
ч
н

о
ст

ь
 
и

 
то

ч
н

о
ст

ь
. 

Т
ав

то
л
о
-

• 
со

б
л
ю

д
ат

ь
 о

сн
о
в
н

ы
е 

о
р
ф

о
эп

и
ч
ес

к
и

е 
п

р
ав

и
л
а 

со
-

в
р

ем
ен

н
о
го

 
р

у
сс

к
о
го

 
л
и

те
р

ат
у
р

н
о
го

 
я
зы

к
а;

 
• 

и
з-

в
л
ек

ат
ь
 н

ео
б

х
о
д

и
м

у
ю

 и
н

ф
о
р

м
ац

и
ю

 и
з 

о
р

ф
о
эп

и
ч
е-

ск
и

х
 с

л
о
в
ар

ей
 и

 с
п

р
ав

о
ч
н

и
к
о
в
; 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ат

ь
 е

ё 
в
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 

в
и

д
ах

 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
. 

• 
в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
 

ч
и

та
ть

 
п

р
о
за

и
ч
ес

к
и

е 
и

 
п

о
эт

и
ч
ес

к
и

е 
те

к
ст

ы
; 

• 
со

-

б
л
ю

д
ат

ь
 л

ек
си

ч
ес

к
и

е 
н

о
р

м
ы

 в
 у

ст
н

ы
х
 и

 п
и

сь
м

ен
-

н
ы

х
 
в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
я
х
; 

• 
и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 
л
ек

си
ч
ес

к
у
ю

 

си
н

о
н

и
м

и
ю

 
к
ак

 
ср

ед
ст

в
о
 

и
сп

р
ав

л
ен

и
я
 

н
ео

п
р

ав
-

д
ан

н
о
го

 п
о
в
то

р
а 

в
 р

еч
и

 и
 к

ак
 с

р
ед

ст
в
о
 с

в
я
зи

 п
р

ед
-

л
о
ж

ен
и

й
 

в
 

те
к
ст

е;
 

• 
о
п

о
зн

ав
ат

ь
 

о
сн

о
в
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

тр
о
п

о
в
, 

п
о
ст

р
о
ен

н
ы

х
 н

а 
п

ер
ен

о
сн

о
м

 з
н

ач
ен

и
и

 с
л
о
-



 
2

2
 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

т
ем

ы
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

О
сн

о
в

н
ы

е 
в

и
д
ы

 у
ч

еб
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

ги
я
. 

П
л
ео

н
аз

м
. 

Т
и

п
и

ч
н

ы
е 

о
ш

и
б

к
и

‚ 
св

я
за

н
н

ы
е 

с 

р
еч

ев
о
й

 
и

зб
ы

то
ч
н

о
ст

ь
ю

. 
С

о
в
р

ем
ен

н
ы

е 
то

л
к
о
в
ы

е 

сл
о
в
ар

и
. 

О
тр

аж
ен

и
е 

в
ар

и
ан

то
в
 л

ек
си

ч
ес

к
о
й

 н
о
р

-

м
ы

 в
 с

о
в
р

ем
ен

н
ы

х
 с

л
о
в
ар

я
х
. 
С

л
о
в
ар

н
ы

е 
п

о
м

ет
ы

. 

О
сн

о
в
н

ы
е 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 
н

о
р

м
ы

 

со
в
р

ем
ен

н
о
го

 р
у
сс

к
о
го

 л
и

те
р

ат
у
р

н
о
-

го
 я

зы
к
а.

 

1
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 
н

о
р

м
ы

 
со

в
р

ем
ен

н
о
го

 

р
у
сс

к
о
го

 л
и

те
р

ат
у
р

н
о
го

 я
зы

к
а.

 Т
и

п
и

ч
н

ы
е 

гр
ам

м
а-

ти
ч
ес

к
и

е 
о
ш

и
б

к
и

. 
У

п
р

ав
л
ен

и
е:

 у
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
р

ед
-

л
о
го

в
 б

л
аг

о
д
ар

я
, 

со
гл

ас
н

о
, 

в
о
п

р
ек

и
; 

п
р
ед

л
о
га

 п
о
 с

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

м
и

 ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
м

и
 в

 с
л
о
в
о
со

ч
ет

а-

н
и

я
х
 

с 
р

ас
п

р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
м

 
зн

ач
ен

и
ем

 
(п

о
 

п
я
ть

 

гр
у
ш

 
–
 

п
о
 

п
я
ти

 
гр

у
ш

).
 

П
р

ав
и

л
ь
н

о
е 

п
о
ст

р
о
ен

и
е 

сл
о
в
о
со

ч
ет

ан
и

й
 п

о
 т

и
п

у
 у

п
р

ав
л
ен

и
я
 (

о
тз

ы
в
 о

 к
н

и
-

ге
 –

 р
ец

ен
зи

я
 н

а 
к
н

и
гу

, 
о
б

и
д

ет
ь
ся

 н
а 

сл
о
в
о
 –

 о
б

и
-

ж
ен

 с
л
о
в
ам

и
).

 П
р

ав
и

л
ь
н

о
е 

у
п

о
тр

еб
л
ен

и
е 

п
р

ед
л
о
-

го
в
 о

‚ 
п

о
‚ 

и
з‚

 с
 в

 с
о
ст

ав
е 

сл
о
в
о
со

ч
ет

ан
и

я
 (

п
р

и
е-

х
ат

ь
 и

з 
М

о
ск

в
ы

 –
 п

р
и

ех
ат

ь
 с

 У
р

ал
а)

. 
Н

аг
р

о
м

о
ж

-

д
ен

и
е 

о
д

н
и

х
 и

 т
ех

 ж
е 

п
ад

еж
н

ы
х
 ф

о
р

м
, 
в
 ч

ас
тн

о
ст

и
 

р
о
д

и
те

л
ь
н

о
го

 
и

 
тв

о
р

и
те

л
ь
н

о
го

 
п

ад
еж

а.
 

Н
о
р

м
ы

 

у
п

о
тр

еб
л
ен

и
я
 
п

р
и

ч
ас

тн
ы

х
 
и

 
д

ее
п

р
и

ч
ас

тн
ы

х
 о

б
о
-

р
о
то

в
‚ 

п
р

ед
л
о
ж

ен
и

й
 
с 

к
о
св

ен
н

о
й

 
р

еч
ью

. 
Т

и
п

и
ч
-

н
ы

е 
о
ш

и
б
к
и

 в
 п

о
ст

р
о
ен

и
и

 с
л
о
ж

н
ы

х
 п

р
ед

л
о
ж

ен
и

й
: 

п
о
ст

ан
о
в
к
а 

р
я
д

о
м

 д
в
у
х
 о

д
н

о
зн

ач
н

ы
х
 с

о
ю

зо
в
 (

н
о
 и

 

о
д

н
ак

о
, 

ч
то

 и
 б

у
д

то
, 

ч
то

 и
 к

ак
 б

у
д

то
)‚

 п
о
в
то

р
ен

и
е 

ч
ас

ти
ц

ы
 б

ы
 в

 п
р

ед
л
о
ж

ен
и

я
х
 с

 с
о
ю

за
м

и
 ч

то
б
ы

 и
 

ес
л
и

 б
ы

‚ 
в
в
ед

ен
и

е 
в
 с

л
о
ж

н
о
е 

п
р

ед
л
о
ж

ен
и

е 
л
и

ш
-

н
и

х
 у

к
аз

ат
ел

ь
н

ы
х
 м

ес
то

и
м

ен
и

й
. 

О
тр

аж
ен

и
е 

в
ар

и
-

ан
то

в
 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
о
й

 
н

о
р

м
ы

 
в
 

со
в
р

ем
ен

н
ы

х
 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

х
 

сл
о
в
ар

ях
 

и
 

сп
р

ав
о
ч
н

и
к
ах

. 
С

л
о
-

в
ар

н
ы

е 
п

о
м

ет
ы

. 

Р
еч

ев
о
й

 э
ти

к
ет

 
2
 

Р
еч

ев
о
й

 
эт

и
к
ет

. 
Э

ти
к
а 

и
 

эт
и

к
ет

 
в
 

эл
ек

тр
о
н

н
о
й

 

ср
ед

е 
о
б
щ

ен
и

я
. 

П
о
н

я
ти

е 
н

ет
и

к
ет

а.
 Э

ти
к
ет

. 
И

н
те

р
-

н
ет

-п
ер

еп
и

ск
и

. 
Э

ти
ч
ес

к
и

е 
н

о
р

м
ы

, 
п

р
ав

и
л
а 

эт
и

к
ет

а 

И
н

те
р

н
ет

-д
и

ск
у
сс

и
и

, 
И

н
те

р
н

ет
-п

о
л
ем

и
к
и

. 
Э

ти
-

к
ет

н
о
е 

р
еч

ев
о
е 

п
о
в
ед

ен
и

е 
в
 
си

ту
ац

и
я
х
 
д

ел
о
в
о
го

 

о
б

щ
ен

и
я
. 

в
а 

(м
ет

аф
о
р

а,
 

эп
и

те
т,

 
о
л
и

ц
ет

в
о
р

ен
и

е)
; 

• 
п

о
л
ь
зо

-

в
ат

ь
ся

 р
аз

л
и

ч
н

ы
м

и
 в

и
д

ам
и

 л
ек

си
ч
ес

к
и

х
 с

л
о
в
ар

ей
 

(т
о
л
к
о
в
ы

м
 

сл
о
в
ар

ём
, 

сл
о
в
ар

ём
 

си
н

о
н

и
м

о
в
, 

ан
то

-

н
и

м
о
в
, 

ф
р

аз
ео

л
о
ги

ч
ес

к
и

м
 

сл
о
в
ар

ём
 

и
 

д
р

.)
 

и
 

и
с-

п
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 п

о
л
у
ч
ен

н
у
ю

 и
н

ф
о
р

м
ац

и
ю

 в
 р

аз
л
и

ч
н

ы
х
 

в
и

д
ах

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
. 

• 
о
б
ъ

я
сн

я
ть

 о
б
щ

и
е 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
и

 
сл

о
в
ар

н
о
го

 
со

ст
ав

а 
р

у
сс

к
о
го

 
я
зы

-

к
а;

 
• 

ар
гу

м
ен

ти
р

о
в
ат

ь
 

р
аз

л
и

ч
и

е 
л
ек

си
ч
ес

к
о
го

 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
о
го

 
зн

ач
ен

и
й

 
сл

о
в
а;

 
• 

о
п

о
зн

ав
ат

ь 

о
м

о
н

и
м

ы
 р

аз
н

ы
х
 в

и
д

о
в
; 

• 
о
ц

ен
и

в
ат

ь
 с

о
б

ст
в
ен

н
у
ю

 

и
 ч

у
ж

у
ю

 р
еч

ь
 с

 т
о
ч
к
и

 з
р

ен
и

я
 т

о
ч
н

о
го

, 
у
м

ес
тн

о
го

 и
 

в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 
сл

о
в
о
у
п

о
тр

еб
л
ен

и
я;

 
• 

о
п

о
зн

ав
ат

ь
 

о
сн

о
в
н

ы
е 

в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

л
ек

си
к
и

 и
 ф

р
а-

зе
о
л
о
ги

и
 

в
 

п
у
б

л
и

ц
и

ст
и

ч
ес

к
о
й

 
и

 
х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

р
еч

и
 

и
 

о
ц

ен
и

в
ат

ь
 

и
х
; 

• 
о
б

ъ
яс

н
я
ть

 
о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

у
п

о
тр

еб
л
ен

и
я
 л

ек
си

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
 в

 т
ек

ст
ах

 н
ау

ч
-

н
о
го

 и
 о

ф
и

ц
и

ал
ь
н

о
-д

ел
о
в
о
го

 с
ти

л
ей

 р
еч

и
; 

• 
ан

ал
и

-

зи
р

о
в
ат

ь
 с

л
о
в
о
 с

 т
о
ч
к
и

 з
р

ен
и

я
 е

го
 п

р
и

н
ад

л
еж

н
о
ст

и
 

к
 т

о
й

 и
л
и

 и
н

о
й

 ч
ас

ти
 р

е
ч
и

; 
• 

у
п

о
тр

еб
л
я
ть

 ф
о
р

м
ы

 

сл
о
в
 р

аз
л
и

ч
н

ы
х
 ч

ас
те

й
 р

еч
и

 в
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 н
о
р
-

м
ам

и
 с

о
в
р

ем
ен

н
о
го

 р
у
сс

к
о
го

 л
и

те
р

ат
у
р

н
о
го

 я
зы

к
а;

 

• 
п

р
и

м
ен

я
ть

 м
о
р
ф

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
зн

ан
и

я
 и

 у
м

ен
и

я
 в

 

п
р

ак
ти

к
е 

п
р

ав
о
п

и
са

н
и

я
, 

в
 р

аз
л
и

ч
н

ы
х
 в

и
д

ах
 а

н
ал

и
-

за
; 

• 
р

ас
п

о
зн

ав
ат

ь
 я

в
л
ен

и
я
 г

р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
о
й

 о
м

о
н

и
-

м
и

и
, 

су
щ

ес
тв

ен
н

ы
е 

д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 о

р
ф

о
гр

аф
и

ч
ес

к
и

х
 

и
 п

у
н

к
ту

ац
и

о
н

н
ы

х
 з

ад
ач

. 
• 

ан
ал

и
зи

р
о
в
ат

ь
 с

и
н

о
н

и
-

м
и

ч
ес

к
и

е 
ср

ед
ст

в
а 

м
о
р
ф

о
л
о
ги

и
; 

• 
о
п

о
зн

ав
ат

ь
 
о
с-

н
о
в
н

ы
е 

в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

м
о
р

ф
о
л
о
ги

и
 

в
 

п
у
б

л
и

ц
и

ст
и

ч
ес

к
о
й

 и
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 р
еч

и
 и

 о
ц

е-

н
и

в
ат

ь
 

и
х
; 

о
б
ъ

я
сн

я
ть

 
о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

у
п

о
тр

еб
л
ен

и
я 

м
о
р

ф
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

х
 

ср
ед

ст
в
 

в
 

те
к
ст

ах
 

н
ау

ч
н

о
го

 
и

 

о
ф

и
ц

и
ал

ь
н

о
-д

ел
о
в
о
го

 
ст

и
л
ей

 
р

еч
и

; 
• 

ан
ал

и
зи

р
о
-

в
ат

ь
 р

аз
л
и

ч
н

ы
е 

в
и

д
ы

 с
л
о
в
о
со

ч
ет

ан
и

й
 и

 п
р

ед
л
о
ж

е-

н
и

й
 с

 т
о
ч
к
и

 з
р

ен
и

я
 с

тр
у
к
ту

р
н

о
й

 и
 с

м
ы

сл
о
в
о
й

 о
р

-

га
н

и
за

ц
и

и
, 

ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

о
й

 п
р

ед
н

аз
н

ач
ен

н
о
ст

и
; 

• 

у
п

о
тр

еб
л
я
ть

 с
и

н
та

к
си

ч
ес

к
и

е 
ед

и
н

и
ц

ы
 в

 с
о
о
тв

ет
ст

-

в
и

и
 с

 н
о
р

м
ам

и
 с

о
в
р

ем
ен

н
о
го

 р
у
сс

к
о
го

 л
и

те
р

ат
у
р

-



 
2

3
 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

т
ем

ы
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

О
сн

о
в

н
ы

е 
в

и
д
ы

 у
ч

еб
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

н
о
го

 
я
зы

к
а;

 
• 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ат

ь
 

р
аз

н
о
о
б

р
аз

н
ы

е 
си

н
о
-

н
и

м
и

ч
ес

к
и

е 
си

н
та

к
си

ч
ес

к
и

е 
к
о
н

ст
р

у
к
ц

и
и

 в
 с

о
б

ст
-

в
ен

н
о
й

 р
еч

ев
о
й

 п
р

ак
ти

к
е;

 •
 п

р
и

м
ен

я
ть

 с
и

н
та

к
си

ч
е-

ск
и

е 
зн

ан
и

я 
и

 у
м

ен
и

я
 в

 п
р

ак
ти

к
е 

п
р

ав
о
п

и
са

н
и

я
, 

в
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 в

и
д

ах
 а

н
ал

и
за

. 
• 

со
б

л
ю

д
ат

ь 
н

о
р

м
ы

 р
е-

ч
ев

о
го

 п
о
в
ед

ен
и

я
 в

 т
и

п
и

ч
н

ы
х
 с

и
ту

ац
и

я
х
 о

б
щ

ен
и

я;
 

• 
о
тб

и
р

ат
ь 

и
 с

и
ст

ем
ат

и
зи

р
о
в
ат

ь
 м

ат
ер

и
ал

 н
а 

о
п

р
е-

д
ел

ён
н

у
ю

 
те

м
у
, 

ан
ал

и
зи

р
о
в
ат

ь
 

о
то

б
р

ан
н

у
ю

 
и

н
-

ф
о
р

м
ац

и
ю

 и
 и

н
те

р
п

р
ет

и
р
о
в
ат

ь
 е

е 
в
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 

п
о
ст

ав
л
ен

н
о
й

 
к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
й

 
за

д
ач

ей
. 

• 
п

о
н

и
-

м
ат

ь
, 

ан
ал

и
зи

р
о
в
ат

ь
, 

о
ц

ен
и

в
ат

ь
 я

в
н

у
ю

 и
 с

к
р

ы
ту

ю
 

(п
о
д

те
к
ст

о
в
у
ю

) 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
ю

 
в
 
п

р
о
ч
и

та
н

н
ы

х
 
те

к
-

ст
ах

 р
аз

н
о
й

 ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
-с

ти
л
ев

о
й

 и
 ж

ан
р

о
в
о
й

 

п
р

и
н

ад
л
еж

н
о
ст

и
; 

со
б

л
ю

д
ат

ь
 

в
 

п
р

ак
ти

к
е 

у
ст

н
о
го

 

р
еч

ев
о
го

 
о
б

щ
ен

и
я
 
о
сн

о
в
н

ы
е 

о
р
ф

о
эп

и
ч
ес

к
и

е,
 
л
ек

-

си
ч
ес

к
и

е,
 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 
н

о
р

м
ы

 
со

в
р

ем
ен

н
о
го

 

р
у
сс

к
о
го

 
л
и

те
р

ат
у
р

н
о
го

 
я
зы

к
а;

 
ст

и
л
и

ст
и

ч
ес

к
и

 

к
о
р
р

ек
тн

о
 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ат

ь
 

л
ек

си
к
у
 

и
 

ф
р

аз
ео

л
о
ги

ю
, 

п
р

ав
и

л
а 

р
еч

ев
о
го

 э
ти

к
ет

а 

Р
а
зд

ел
 3

. 
Р

еч
ь

. 
Р

еч
ев

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
. 
Т

ек
ст

. 
7
 ч

а
со

в
 

Я
зы

к
 и

 р
еч

ь
. 

В
и

д
ы

 р
еч

ев
о
й

 д
ея

те
л
ь
-

н
о
ст

и
 

2
 

Я
зы

к
 и

 р
еч

ь
. 

В
и

д
ы

 р
еч

ев
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
. 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

в
 

И
н

те
р

н
ет

е.
 

П
р
ав

и
л
а 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
о
й

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 
п

р
и

 
о
б

щ
ен

и
и

 
в
 
со

ц
и

ал
ь
н

ы
х
 
се

тя
х
. 

К
о
н

та
к
тн

о
е 

и
 д

и
ст

ан
тн

о
е 

о
б

щ
ен

и
е.

 

Т
ек

ст
 к

ак
 е

д
и

н
и

ц
а 

я
зы

к
а 

и
 р

еч
и

 
2
 

Т
ек

ст
 к

ак
 е

д
и

н
и

ц
а 

я
зы

к
а 

и
 р

еч
и

. 
В

и
д

ы
 п

р
ео

б
р

аз
о
-

в
ан

и
я
 т

ек
ст

о
в
: 

ан
н

о
та

ц
и

я
, 

к
о
н

сп
ек

т.
 И

сп
о
л
ь
зо

в
а-

н
и

е 
гр

аф
и

к
о
в
, 

д
и

аг
р
ам

м
, 

сх
ем

 д
л
я
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
я 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
и

 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
е 

р
аз

н
о
в
и

д
н

о
ст

и
 

я
зы

к
а 

2
 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
е 

р
аз

н
о
в
и

д
н

о
ст

и
 я

зы
к
а.

 Р
аз

го
в
о
р

-

н
ая

 
р

еч
ь
. 

А
н

ек
д

о
т,

 
ш

у
тк

а.
 

О
ф

и
ц

и
ал

ь
н

о
-д

ел
о
в
о
й

 

ст
и

л
ь
. 

Д
ел

о
в
о
е 

п
и

сь
м

о
, 
ег

о
 с

тр
у
к
ту

р
н

ы
е 

эл
ем

ен
ты

 

и
 я

зы
к
о
в
ы

е 
о
со

б
ен

н
о
ст

и
. 

У
ч
еб

н
о
-н

ау
ч
н

ы
й

 с
ти

л
ь
. 

Д
о
к
л
ад

, 
со

о
б
щ

ен
и

е.
 

Р
еч

ь
 

о
п

п
о
н

ен
та

 
н

а 
за

щ
и

те
 

п
р

о
ек

та
. 
П

у
б

л
и

ц
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
 с

ти
л
ь
. 

• 
и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 р

аз
л
и

ч
н

ы
е 

в
и

д
ы

 д
и

ал
о
га

 в
 с

и
ту

ац
и

-

я
х
 ф

о
р

м
ал

ь
н

о
го

 и
 н

еф
о
р
м

ал
ь
н

о
го

, 
м

еж
л
и

ч
н

о
ст

н
о
-

го
 и

 м
еж

к
у
л
ь
ту

р
н

о
го

 о
б
щ

ен
и

я
; 

• 
со

б
л
ю

д
ат

ь
 н

о
р

м
ы

 

р
еч

ев
о
го

 п
о
в
ед

ен
и

я
 в

 т
и

п
и

ч
н

ы
х
 с

и
ту

ац
и

я
х
 о

б
щ

е-

н
и

я
; 

• 
о
ц

ен
и

в
ат

ь
 о

б
р

аз
ц

ы
 у

ст
н

о
й

 м
о
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

и
 д

и
ал

о
ги

ч
ес

к
о
й

 р
еч

и
 с

 т
о
ч
к
и

 з
р

ен
и

я
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

я 

си
ту

ац
и

и
 

р
еч

ев
о
го

 
о
б

щ
ен

и
я
, 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

к
о
м

м
у
-

н
и

к
ат

и
в
н

ы
х
 ц

ел
ей

 р
еч

ев
о
го

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
, 

у
м

е-

ст
н

о
ст

и
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ан

н
ы

х
 я

зы
к
о
в
ы

х
 с

р
ед

ст
в
; 

• 
п

р
е-

д
у
п

р
еж

д
ат

ь
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

н
еу

д
ач

и
 в

 п
р

о
ц

ес
се

 

р
еч

ев
о
го

 о
б

щ
ен

и
я
. 

• 
ан

ал
и

зи
р

о
в
ат

ь
 и

 х
ар

ак
те

р
и

зо
-

в
ат

ь
 т

ек
ст

ы
 р

аз
л
и

ч
н

ы
х
 т

и
п

о
в
 р

еч
и

, 
ст

и
л
ей

, 
ж

ан
р

о
в
 

с 
то

ч
к
и

 з
р

ен
и

я
 с

м
ы

сл
о
в
о
го

 с
о
д

ер
ж

ан
и

я
 и

 с
тр

у
к
ту

-

р
ы

, 
а 

та
к
ж

е 
тр

еб
о
в
ан

и
й

, 
п

р
ед

ъ
я
в
л
я
ем

ы
х
 к

 т
ек

ст
у
 

к
ак

 
р
еч

ев
о
м

у
 

п
р

о
и

зв
ед

ен
и

ю
; 

• 
о
су

щ
ес

тв
л
я
ть

 
и

н
-

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
у
ю

 п
ер

ер
аб

о
тк

у
 т

ек
ст

а,
 п

ер
ед

ав
ая

 е
го

 

со
д

ер
ж

ан
и

е 
в
 

в
и

д
е 

п
л
ан

а 
(п

р
о
ст

о
го

, 
сл

о
ж

н
о
го

),
 



 
2

4
 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

т
ем

ы
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

О
сн

о
в

н
ы

е 
в

и
д
ы

 у
ч

еб
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

те
зи

со
в
, 

сх
ем

ы
, 

та
б

л
и

ц
ы

 и
 т

.п
.;

 •
 с

о
зд

ав
ат

ь
 и

 р
е-

д
ак

ти
р

о
в
ат

ь 
со

б
ст

в
ен

н
ы

е 
те

к
ст

ы
 р

аз
л
и

ч
н

ы
х
 т

и
п

о
в
 

р
еч

и
, 

ст
и

л
ей

, 
ж

ан
р
о
в
 
с 

у
ч
ет

о
м

 
тр

еб
о
в
ан

и
й

 
к
 
п

о
-

ст
р

о
ен

и
ю

 с
в
я
зн

о
го

 т
ек

ст
а.

 •
 в

л
ад

ет
ь
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

-

м
и

 
у
м

ен
и

я
м

и
 
р

аз
л
и

ч
ат

ь
 
те

к
ст

ы
 
р

аз
го

в
о
р

н
о
го

 
х
а-

р
ак

те
р
а,

 н
ау

ч
н

ы
е,

 п
у
б

л
и

ц
и

ст
и

ч
ес

к
и

е,
 о

ф
и

ц
и

ал
ь
н

о
-

д
ел

о
в
ы

е,
 т

ек
ст

ы
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 л
и

те
р

ат
у
р

ы
 (

эк
с-

тр
ал

и
н

гв
и

ст
и

ч
ес

к
и

е 
о
со

б
ен

н
о
ст

и
, 

л
и

н
гв

и
ст

и
ч
е-

ск
и

е 
о
со

б
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Поурочное планирование 9 класс. 17 часов 

 

Раздел 1. Язык и культура. 5 часов 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

2 Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-историческая значи-

мость 

3 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художествен-

ной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

4 Развитие языка как объективный процесс. 

5 Стремительный рост словарного состава языка как объективный процесс 

Раздел 2. Культура речи. 5 часов 

6 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

7 Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

8 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

9 Речевой этикет 

10 Речевой этикет. Публичное устное выступление. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 7 часов 

11 Язык и речь. Виды речевой деятельности 

12 Язык и речь. Виды речевой деятельности  

13 Текст как единица языка и речи 

14 Текст как единица языка и речи 

15 Функциональные разновидности языка 

16 Функциональные разновидности языка 

17 Итоговая контрольная работа 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся применительно к различным формам кон-

троля знаний 

 

В данной программе используется уровневый подход оценивания. Система оценки предметных ре-

зультатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предпо-

лагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной пред-

метной области. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку, 

развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообще-

ние на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных слу-

чаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность отве-

та; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное опре-

деление языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочёта в последовательно-

сти и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений дан-

ной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

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

товке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим ма-

териалом. 

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

подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный , во времени, т. е. 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 орфографии: орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам со-

временного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 8 класса - 120 - 150, для 9 класса - 150 - 170 слов (при под-

счёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопрове-



 27 

ряемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  для 8 класса - 30-35, для 

9 класса – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся, по определённой теме, должен вклю-

чать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 

ранее приобретённых навыков. 

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

ме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-З случаями. Из изученных ра-

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

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 8 классе — 24 раз-

личных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть:  в 8 - 9 классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труд-

нопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на ещё не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

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

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте- 

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

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существи-

тельных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступаю-

щими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, ни-

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

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательно-

сти. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного на-

писания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, рот - ро-

тик, 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 ошибки, то все они считают-

ся за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на вер-

ное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправле-
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ний. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфо-

графической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных оши-

бок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

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

ные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 

6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и не-

грубые ошибки. 

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

онных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунк-

туационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за дик-

тант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 

оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфо-

графические ошибки , для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

 

При оценке   словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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; при большем количестве оши-

бок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно изла-

гать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 8 - 9 классах проводятся в соответствие с требованиями раздела про-

граммы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 8 классе – 250-350, в 9 классе - 350-450 

слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 8 классе - 2,0-3,0, в 9 классе - 

3,0 - 4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, ха-

рактера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение исполь-

зовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение язы-

ковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и ре-

чевое 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 со-

держание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

− соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
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− 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 недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуа-

ционных и грамматических. 

 
Основные критерии оценки Оценка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность тек-

ста. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании 

и 1 - 2 речевых недочёта. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунк-

туационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательно-

сти в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной вы-

разительностью. В целом в работе допускается не более 2 

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

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуаци-

онные ошибки, или 1 орфографи-

ческая и 3 пунктуационные ошиб-

ки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

 В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

 Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

 Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксиче-

ские конструкции, встречается неправильное словоупот-

ребление. 

 Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуаци-

онные ошибки, или 3 орфографи-

ческие ошибки и 5 пунктуацион-

ных ошибок, или 7 пунктуацион-

ных ошибок при отсутствии  

орфографических  

ошибок 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими одно-

типными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотреб-

ления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуаци-

онных ошибок, или 6 орфографи-

ческих и 8 пунктуационных оши-

бок. 5 орфографических и 9 пунк-

туационных ошибок. 8 орфографи-

ческих и 6 пунктуационных оши-

бок, а также 7 грамматических 

ошибок 

«1» 

В работе допущено более 6 недочётов в содержании и бо-

лее 7 речевых недочетов. 

Имеется более 8 орфографиче-

ских,7 пунктуационных и 7 грам-

матических ошибок. 
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П р и м е ч а н и я.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинально-

го замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отмети «4» на одну, а для от-

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

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при отношениях; 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при 

соотношении-: 6 - 4 - 4, 4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения 

не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

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

 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 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 аккуратно-

сти записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием спи-

сок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок.  

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оце-

ниваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следую-

щим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обра-

ботку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого ре-

шения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные воз-

можности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
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Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Уровни сформированности навыков проектной дея-

тельности 

Критерий 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобре-

тение знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; продемонстри-

рована способность приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изу-

ченного 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности само-

стоятельно ставить пробле-

му и находить пути её ре-

шения; продемонстрировано 

свободное владение логиче-

скими операциями, навыка-

ми критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстриро-

вана способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать но-

вые способы действий, дос-

тигать более глубокого по-

нимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по со-

держанию работы отсутст-

вуют грубые ошибки 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навы-

ки определения темы и пла-

нирования работы. Работа 

доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некото-

рые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись са-

мостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навы-

ки оформления проектной 

работы и пояснительной за-

писки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и по-

яснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает ин-

терес. Автор свободно отве-

чает на вопросы 
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Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Из истории русских имён. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

5. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

6. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного бо-

лельщика, дизайнера, музыканта и др. 

7. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

8. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

9. Мы живем в мире знаков. 

10. Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

11. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

12. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

13. Футбольный сленг в русском языке. 

14. Компьютерный сленг в русском языке. 

15. Названия денежных единиц в русском языке. 

16. Интернет-сленг. 

17. Этикетные формы обращения. 

18. Как быть вежливым? 

19. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

20. Как назвать новорождённого? 

21. Межнациональные различия невербального общения. 

22. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

23. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

24. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

25. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

26. Сетевой знак @ в разных языках. 

27. Слоганы в языке современной рекламы. 

28. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – 

эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие. 

29. Язык и юмор. 

30. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

31. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной 

странички для школьного портала и др. 

32. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» «Успеш-

ное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» и др. 
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Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательной деятельности 

 

Основная литература: 

 

1) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014   

2) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 

 

 

Методические рекомендации: 

 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Ме-

тодические рекомендации к учебнику. М: Просвещение, 2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 9 классе: 

3. Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение, 2013 

4. ОГЭ-2015. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 12 вариантов.- Цыбулько И.П., Зве-

рева Е.Н.- М.: Издательство «Национальное образование», 2015 

5. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. И.П. Цыбулько-М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. -240 с. - (ОГЭ. ФИПИ-школе). 

 

Справочная литература 

 

Вербицкая Л.А.Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку. Учебное пособие. М.: Выс-

шая школа, 2001. 239 с. 

Глинка Г. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб.: Питер, 2010. 288 с. 

Голуб И.Б.Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто. 

Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. Москва, Издательство: КноРус, Год издания: 2010, 

273 с. 

Калинин А.В. Лексика русского языка. М.: ФЛИНТА,. 2013. – 320 с. 

Лобанов И.Б.Говорим правильно по-русски. Речевой этикет. – М. Издательство: Феникс Год: 2013  

 

Учебные пособия в электронном формате 

 

1. http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

2. http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

3. http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании 

4. http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

5. http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

6. http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

2. ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

3. http://www.fipi.ru. 

4. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе –

 http://www.ruslit.metodist.ru. 
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Компакт-диски 

 

1. Обучающая программа по русскому языку. 

2. Репетитор (орфография и пунктуация). 

 

Наглядный материал 

 

Таблицы 

 

1. Русский литературный язык и его стили 

2. Безударные личные окончания глаголов 

3. О - Е после шипящих 

4. Мягкий знак после шипящих 

5. Приставки ПРЕ-  и ПРИ- 

6. Падежные окончания в существительных 

7. Падежные окончания разносклоняемых существительных 

8. Чередование гласных в корне 

9. Способы образования слов 

10. Двоеточие в БСП 

11. Тире в БСП 

12. Запятая при однородных членах 

13. Обобщающие слова при однородных членах 

 

Наглядные пособия 

 

1. Е.Н.Колокольцев. Развитие речи. Русский язык. Русская словесность. Литература. Произведения 

изобразительного искусства. 8-9 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений. - М.: Издательство «Дрофа», 2004. 

 

 

 


