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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Нормативную правовую основу рабочей программы учебного предмета «Русский родной язык» основного общего образования составляют 
следующие документы: 
- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 
- 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); 
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 
185-ФЗ); 
- примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 31 

января 2018 года № 2/18 
Рабочая программа   разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский 

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

    Целью реализации программы является усвоение содержания  предмета «Русский родной  язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, форми-

рование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

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

  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

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

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 



                                                      Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

   Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. Программа учебного предмета 

«Русский родной язык» предназначена для изучения в 7- 9 классах и рассчитана на  общую учебную нагрузку в объеме   0,81  часа. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

7 0,5 18 

8 0,5 18 

9 0,5 18 

Итого 1,5 54 

 

                                          Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

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

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её 

к культурно-историческому опыту человечества. 

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

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способ-ность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 

точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усво-

ения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

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

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как ин-

струмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обу-



чающихся, 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 «Русский родной 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-историчес-

кую 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 общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противо-

речии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

                                       Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в образователь-ной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, 

языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и конст-

руирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского ли-

тературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 



важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуни-

кативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функци-

онально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО «РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ». 

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

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

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

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

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 



старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения 

его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 

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

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

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



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

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

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

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

употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных 

имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен существительных, 

прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 



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

разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного числа 

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

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в    

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

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

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 



владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

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

завершение диалога и др. 

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

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его 

в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

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

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 



редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов.  

Планируемые результаты освоения обучающимися курса «Русский родной язык» 

7 класс 

  Личностные результаты освоения программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание  родного языка  как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования.  

           4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

            5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

          6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию;   

7. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 



1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять  

       определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Смысловое чтение.  

        Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

         3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации.  

         Обучающийся сможет: 

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

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 



Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

1) Взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) Понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных 

1) Систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 



и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) Использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 

4) Проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) Использовать в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

2) Выделять в речи устаревшие слова как принадлежащие к 

пассивному запасу лексики. Определять значение устаревших слов 

при помощи толкового словаря, использовать активный и 

потенциальный словарный запас,  

3) Анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать  речь с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

4) Использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

5) Систематизировать основные признаки текста. 

Анализировать схемы текстовых структур.  Решать 

лингвистические задачи.  

6) Выявлять особенности   языка художественной 

литературы 

 7) Ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

8 класс 

   Личностные результаты освоения программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание  родного языка   как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 



    4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

    5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах (интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  



Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 



 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

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

4.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

гипотезы; 

   организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 



 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родного языка обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

1) Взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) Понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) Использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 

1) Систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

2) Анализировать причины использования иноязычной лексики в 

разговорной речи и в современной публицистике. Объяснять 

особенности  её значения. Выступать в качестве исследователя 

лингвистической проблемы. 



4) Проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5)Использовать в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 

 

3) Владеть основными лексическими нормы современного русского 

литературного языка. использовать активный и потенциальный 

словарный запас, использовать в речи грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

4) Употреблять   слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употреблять термины в 

научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи; опознавать частотные примеры тавтологии и 

плеоназма      

5) Овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

6)  Правилам учебно-научной дискуссии, выявлять её особенности; 

принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), гипотезы. 

7) Ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

9 класс 

Личностные результаты освоения программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание  родного языка   как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

   4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 



  5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи. 

  7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

  8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

  9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

   строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение.  



Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

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

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

  играть определенную роль в совместной деятельности; 

  принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  под руководством учителя; 



 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности.. 

  В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

1) Взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) Понимать определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) Использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 

4) Проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) Использовать в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 

1) Систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

2) Выявлять причины изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. 

 3)  Определять значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определяют значения современных неоло-гизмов, 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; распознать слова, заимствованные русским языком из языков 

народов России и мира;  

4) Определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

5) использовать активный и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 6) Использовать современные толковые словари для  изучения  

вариантов лексической нормы в современных словарях. 



7)  Находить и исправлять  типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексиче-

ской сочетаемости 

8) Различать варианты грамматической нормы письмен-ной и устной 

речи.  Определять типичные грамматические ошибки в речи, 

связанные с падежными формами причастий‚ деепричастий, формами 

наречий. 

9) Информационной переработке прослушанного или прочитанного 

текста; приёмы работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; владению  основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 3) ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность. 

10) строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, 

док-лад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс – 18 часов 
Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

  Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.   Лексические заимствования последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи ( 6 ч) 

  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких 

формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях.  



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые раз-

личия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 
 Основные грамматические   нормы современного русского литературного языка. Типичные  грамматические ошибки в речи.  Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

  Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

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

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные 

позиции в художественных текстах. Притча.  
Итоговая контрольная работа 1 ч 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                                                        8 класс – 18 часов 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 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 вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском 

речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи ( 7 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

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

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

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

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные 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 составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным 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 – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 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. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

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 аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

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

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово 

на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 
Итоговая контрольная работа 1 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс – 18 часов 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

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

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (  6 ч) 

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

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

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

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях 

с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв 



о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, 

что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

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

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 
Итоговая контрольная работа 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс (18 часов) 

№ Раздел               Тема           Элемент содержания Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов учебной деятельности 

 Раздел 1.     5+1  

1  Язык и 

культура 

Русский язык как 

развивающееся явление 
 Связь исторического развития 

языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие 

языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние 

других языков. 

1 Осознают связь русского языка с 
культурой и историей России и мира. 
Осознают, что владение русским 
языком является важным показателем 
культуры человека.   

2 

3 

 Группы лексических 

единиц по степени 

устарелости.    

Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих 

эпох. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синони-

мы. Актуализация устаревшей лекси-

ки в новом речевой контексте. 

2 Выделяют в речи устаревшие слова как 

принадлежащие к пассивному запасу 

лексики. Определяют значение устаревших 

слов при помощи толкового словаря 

4 

 

5 

 Лексические 

заимствования последних 

десятилетий  

Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. Защита 

проекта. 

2 Выясняют основные причины заимствования 

иноязычной лексики в русский язык.  Приво-

дят примеры заимствований, объясняют их 

значения. Выступают в качестве исследова-

теля лингвистической проблемы   

6  Проверочная работа по 

разделу «Язык и 

культура» 

 1  

 Раздел 2.   5+1  

7 

8 

9 

  Культура  

речи 

Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

Типичные  грамматические ошибки в 

речи.  Варианты грамматической нор-

мы: литературные и разговорные па-

дежные формы причастий‚ деепричас-

тий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и 

3  Анализируют и оценивают с точки зре-

ния норм современного русского литера-

турного языка чужую и собственную  

речь; корректируют речь с учетом её со-

ответствия основными нормами лите-

ратурного языка 



справочниках. Литературный и разго-

ворный варианты грамматической 

норм (махаешь – машешь; обусловли-

вать, сосредоточивать, уполномочи-

вать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Практическая работа 

10 

11 

 Русская этикетная речевая 

манера общения 

умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная инто-

нация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невер-

бальный (несловесный) этикет обще-

ния. Этикет использования изобрази-

тельных жестов. Замещающие и со-

провождающие жесты. 

2 Изучают правила речевого этикета.  

Разыгрывают речевые ситуации. 

Практическая работа  

12  Проверочная работа по 

разделу « Культура  

речи» 

Варианты грамматической нормы 1 Применяют на практике знания по 

грамматическим нормам 

 Раздел 3   5+1  

13  Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст 

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Коммуникативные стратегии и так-

тики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др 

1 Выявляют две формы языка и их 

основные признаки 

14 

15 
  

 

Текст как единица языка и 

речи 

 

 Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

 

2 Систематизируют основные призна-

ки текста. Анализируют схем текс-

товых структур.  Решают лингвистичес-

кие задачи. Выступают в аудитории с 

подготовленным текстом-рассужде-

нием, текстом-доказательством, 

текстом-объяснением 

16 

17 

  Функциональные разно-

видности языка. Язык 

Фактуальная и подтекстная информа-

ция в текстах художественного стиля 

2 Выявляют особенности   языка ху-

дожественной литературы. Анализ 



 художественной 

литературы 

речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча.  

текста. Знакомятся с жанром притчи, 

выявляют её особенности. Устанавливают 

разницу между притчей и басней 

18  Итоговая контрольная 

работа 

 1 Выполняют задания контрольной работы 

 Итого   18  

 

Тематическое планирование 

8 класс (18 часов) 

№ Раздел               Тема           Элемент содержания Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов учебной деятельности 

 Раздел 1.     5+1  

1  Роль языка и культуры в 

жизни общества. 

Русский язык и разновидности его 

употребления: славянские языки, 

древнерусский язык, Пушкин и 

русский литературный язык. Строй и 

употребление языка. 

1 Конспектирование лекции, составление 

сравнительных  таблиц  

2  Язык и 

культура 

 Исконно русская лексика Слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского (общеславянс-

кого) языка, древнерусские (общевос-

точнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник 

развития лексики русского литератур-

ного языка. Роль старославянизмов в 

развитии русского литературного язы-

ка и их приметы. Стилистически ней-

тральные, книжные, устаревшие ста-

рославянизмы 

1 Исследуют словари и тексты с 

исторической лексикой, собственно 

русской лексикой. Проект «Образ 

человека в языке: слова-концепты дух и 

душа». 
 

3  Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы.  

Стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

1  Выявляют роль старославянизмов в 

развитии русского литературного языка, 

анализируя лингвистические статьи 



4  Иноязычная лексика в 

разговорной речи и в 

современной 

публицистике 

Иноязычная лексика в разговорной 

речи и в современной публицистике 

1  Анализируют причины использования   

иноязычной лексики в в разговорной речи и 

в современной публицистике.  Объясняют 

особенности  её значения. Выступают в 

качестве исследователя лингвистической 

проблемы   

5  Речевой этикет. 
Благопожелание как 

ключевая идея речевого 

этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого 

и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у рус-

ских и других народов. 

1 Практическое занятие по теме «Язык и 

культура» 

6  Проверочная работа по 

разделу «Язык и 

культура» 

 1 Выполняют задания проверочной работы 

 Раздел 2.   5  

7 

8  
 Культура  

речи 

 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Терминология и точность речи. Нор-

мы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребле-

ния терминов в публицистике, худо-

жественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ свя-

занные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотреб-

ления заимствованных слов   

2  Формируют навык  правильного вы-

бора слова, максимально соответствую-

щего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; 

нормы употребления синонимов‚ анто-

нимов‚ омонимов‚ паронимов; употреб-

ление слова в соответствии с его лекси-

ческим значением и требованием лекси-

ческой сочетаемости; употребление тер-

минов в научном стиле речи‚ в публици-

стике, художественной литературе, раз-

говорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 
Практическая работа 

9   Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

Типичные грамматические ошибки. 

Согласование: согласование сказуемо-

го с подлежащим, имеющим в своем 

1 Учатся различать варианты граммати-

ческой нормы.   



языка. Типичные 

грамматические ошибки. 

составе количественно-именное соче-

тание; согласование сказуемого с под-

лежащим, выраженным существитель-

ным со значением лица женского рода 

(врач пришел – врач пришла); согласо-

вание сказуемого с подлежащим, вы-

раженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согла-

сование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными 

два, три, четыре (два новых стола, две 

молодых женщины и две молодые жен-

щины).  Нормы построения словосоче-

таний по типу согласования (маршрут-

ное такси, обеих сестер – обоих бра-

тьев).  Варианты грамматической нор-

мы: согласование сказуемого с подле-

жащим, выраженным сочетанием слов 

много, мало, не-много, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической 

нор-мы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Определяют типичные грамматические 

ошибки в речи; правильное употребление 

имён существительных, прилагательных, 

глаголов с  учётом вариантов граммати-

ческой нормы;  правильное употребление 

синонимических грамматических кон-

струкций с учётом смысловых и стилис-

тических особенностей; редактируют 

текст с целью исправления граммати-

ческих ошибок; 

Выявляют  и  исправляют грамматиче-

ские ошибки в устной речи; 

 

10 

11  

 Речевой этикет. 

Активные процессы в 

речевом этикете 

Новые варианты приветствия и про-

щания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собствен-

ных имен; их оценка. Речевая агрес-

сия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогаю-

щие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

2 Изучают правила речевого этикета.  

Разыгрывают речевые ситуации. 

Практическая работа  

 Раздел 3   6  

12   Речь. 

Речевая 

деятельность.  

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации.   

1 Выявляют  основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации 

13  Текст как единица языка и Структура аргументации: тезис, 2 Анализируют структуру текстов, 



14 речи 

. 

 

аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном 

общении. Доказательство и его 

структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика 

демонстрации 

рассматривают способы 

аргументации, изучают правила 

эффективной аргументации 

15 

16 

17  

 

  Функциональные 

разновидности языка 

 

Разговорная речь. Самохарактеристи-

ка, самопрезентация, поздравление.  

 Научный стиль речи. Специфика офо-

рмления текста как результата проек-

тной (исследовательской) деятельнос-

ти. Реферат. Слово на защите рефера-

та. Учебно-научная дискуссия. Стан-

дартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

3 Выявляют особенности   разговорной 

речи.  Выявляют особенности   

научного стиля речи. спецификой 

оформления текста проекта, 

реферата. Знакомятся правилами учебно-

научной дискуссии, выявляют её 

особенности. Учатся принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), гипотезы;  

18  Итоговая контрольная 

работа 

 1 Выполняют задания контрольной работы 

 Итого   18  

 

 
Тематическое планирование 

9 класс (18 часов) 

№ Раздел  

                    Тема 

       Элемент содержания Кол-

во 

часов  

 Характеристика основных  видов 

учебной деятельности 

 Раздел 1.     6  



1 

2 
 Язык и 

культура 

Развитие языка как 

объективный процесс. 

Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых из-

менений, об активных процессах в 

современном русском языке (основ-

ные тенденции, отдельные примеры). 

2 Систематизировать  научные знания 

о родном языке; осознавать взаимо-

связь его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

3 

4 

5 

 Стремительный рост 

словарного состава языка 

«Идеологический бум» – рождение но-

вых слов, изменение значений и пере-

осмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, созда-

ние новой фразеологии, активизация 

процесса заимствования иноязычных 

слов. 

3 Выявляют причины изменений в 

словарном составе языка, перерас-

пределения пластов лексики меж-

ду активным и пассивным запасом 

слов; определяют значения уста-

ревших слов с национально-куль-

турным компонентом; определяют 

значения современных неологиз-

мов, характеристика неологизмов 

по сфере употребления и стилис-

тической окраске; распознают 

слова, заимствованные русским 

языком из языков народов России 

и мира;  

Составляют общее представле-

ние об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определяют 

значения лексических заимствова-

ний последних десятилетий; 

целесообразное употребление 

иноязычных слов; 
6  Проверочная работа по теме 

«Изменение словарного 

состава языка» 

 1 Выполняют задания проверочной 

работы 

 Раздел 2.  Культура речи.  6  

7 

8 

    Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные 

2 Используют современные толковые 

словари для  изучения  вариантов 

лексической нормы в современных 



ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связан-

ные с речевой избыточностью. Совре-

менные толковые словари. Отражение  

вариантов лексической нормы в совре 

менных словарях. Словарные пометы. 

словарях. 

Учатся находить и исправлять  ти-

пичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексиче-

ской сочетаемости (практическая 

работа). 

9 

10 

 Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Типичные  грамматические ошибки в 

речи.  Варианты грамматической 

нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепри-

частий‚ наречий. Отражение вариан-

тов грамматической нормы в слова-

рях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматиче-

ской норм (махаешь – машешь; обу-

словливать, сосредоточивать, упол-

номочивать, оспаривать, удоста-

ивать, облагораживать). 

2 Учатся различать варианты 

грамматической нормы письмен-

ной и устной речи.   

Определяют типичные граммати-

ческие ошибки в речи, связанные 

с падежными формами причастий‚ 

деепричастий, формами наречий. 

(практическая работа). 

11  Проверочная работа по теме 

«Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка» 

Варианты грамматической нормы  Выполняют задания 

проверочной работы 

12  Речевой этикет   Этика и этикет в электронной среде 

общения. 

1 Проект «Этикетные формы 

обращения» 

 Раздел 3   6  

13 

 
 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности  

 

Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

1 Проект «Компьютерный сленг в 

русском языке».  «Интернет-

сленг». 
Составляют памятку «Правила инфор-

мационной безопасности при обще-

нии в социальных сетях. 

14 

15 
  

 

Текст как единица языка и 

речи. 

Виды преобразования текстов: анно-

тация, конспект. Использование гра-

2 Отрабатывают  умения  информа-

ционной переработки прослушан-



 

 

фиков, диаграмм, схем для представ-

ления информации 
ного или прочитанного текста; 

приёмы работы с заголовком текс-

та, оглавлением, списком литера-

туры, примечаниями и т.д.; с 

основными способами и средства-

ми получения, переработки и 

преобразования информации 

(аннотация, конспект); исполь-

зование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации; 
16 

17 
 Функциональные 

разновидности языка. 

 

Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

2 Приобретают умение строить 

устные учебно-научные сообще-

ния (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обоб-

щение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проек-

тную работу одноклассника, док-

лад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 
18  Итоговая контрольная работа  1 Выполняют задания 

контрольной  работы 

 Итого    18  

 
 

Критерии оценивания результатов обучения (7-9 классы) 

Русский родной язык 
      «Нормы оценки...»  призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются:  

1)  единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии  оценки  орфографической  и  

пунктуационной  грамотности,  языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки.  



На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Русский язык» определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от 

«5» до «1». 

 «Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• 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 результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

                                            1. Оценка устных ответов  
    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Повышенный уровень. Отметка «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 последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

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

излагаемого. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Данная 

оценка отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов, контрольных работ. 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается:   VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоя-

тельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из сле-

дующего количества слов:   для VII класса -  25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать  в  себя  основные  орфограммы  или  пунктограм-

мы  этой  темы,  а  также  обеспечивать выявление  прочности  ранее  приобретенных  навыков.   

Итоговые  диктанты,  проводимые  в  конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для  контрольных  диктантов  следует  подбирать  такие  тексты,  в  которых  изучаемые  в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2  —  3 случаями. Из изученных ранее орфограмм  и  пунктограмм  включаются  основные;  они  должны  быть 

представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

и пунктограмм не должно превышать:   в VII классе  - 20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе  -  24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в IX классах  —  24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть:  VII классах - не более 7 слов, в VIII-IX  классах - не  более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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 еще 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 облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

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

При оценке диктантов  важно также  учитывать  характер  ошибки.  Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е.  не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности.  При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)  в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,  образованных  от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 

4)  в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с  прилагательными  и  причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6)  в  случаях  трудного  различения  не  я  ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 

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

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок. Если  ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного написания  заключены  в  грамматических  (в  армии,  

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

Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.  

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного  написания  на  верное)  оценка  снижается  на один  балл.  Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или1 орфографическую и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 



Базовый уровень. Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографи-

ческие и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В пятом классе допускается вы-

ставление 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 негрубые ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» — 4 орфографические ошибки, для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх четвёртых заданий. 

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

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

3. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX-XI классах проводятся в соответствии с  требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен  на  50  слов  в  связи  с  тем,  что  на  таких  

уроках  не  проводится  подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в  VII классе – 1,5- 2,0, в   VIII классе – 2,0-3,0, в IX классе -3.0-4,0 страницы. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, правильность фактического материала, последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных, грамматических. 

                                                                  Высокий уровень. Отметка «5» 

Содержание и речь Грамотность 

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 текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта. 

Допускается: 1 негрубая орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Повышенный уровень. Отметка «4» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматических ошибки. 

Базовый уровень. Отметка «3» 

Содержание и речь Грамотность 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Имеются отдельные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных 

ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при 



неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. 

отсутствии орфографических ошибок. 

Пониженный уровень. Отметка «2» 

Содержание и речь Грамотность 

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 однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Низкий уровень. Отметка «1» 

Содержание и речь Грамотность 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

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

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл.  

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

4. Оценка обучающих работ 
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, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 



аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

5. Оценка выполнения тестовых заданий  
80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3»                          

 0-40% - «2» 

Если работа не выполнена – «1» 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх четвёртых заданий. 

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

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если работа не выполнена. 

                           

6. Оценка проверочных (диагностических) работ 

   За верное выполнение 1 задания учащемуся выставляется 1 балл. За неверный ответ – 0 баллов. Если работа не выполнена, ставится отметка 

«1» (низкий уровень).                                               

Максимальное количество баллов -18, они переводятся в оценку по пятибалльной системе при помощи специальной шкалы пересчета: 

 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

 

0-9 «2» пониженный уровень 

10-12 «3» базовый уровень 

13-15 «4» повышенный уровень 

16-18 «5» высокий уровень 

 

 

 

Оценка проектных работ 



     № 

Крите 

рия 

                                         Критерии оценивания Баллы 

   
1. Ориентация в рассматриваемой теме 

 

К1 Умение чётко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с пониманием цели, нет 1 

 Цель не сформулирована, или допущена одна и более фактическая ошибка, связанная с пониманием цели    0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение терминологией  

 Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в понимании и употреблении терминов нет 2 

 Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в употреблении терминов 1 

 Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в употреблении терминов 0 

К3 Привлечение дополнительной информации  

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, без фактических ошибок 2 

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, имеется не более 1 фактической ошибки 1 

 Дополнительная информация не привлечена или привлечена неуместно, и/или имеются 2 и более фактические 

ошибки 

0 

  Глубина раскрытия проблемы  

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение интеллектуальными умениями  

 Теория вопроса понята верно 2 

 Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не влияющие на общее понимание неточности 1 

 Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала  

 Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им проблеме. Фактических ошибок нет 2 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им проблеме, но допустил в аргументации ошибку 

или привёл только 1 аргумент 

1 

 Учащийся не привёл аргументов 0 

  Креативность раскрытия проблемы  

К6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 

 Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает раскрытия проблемы 1 

 Проблема раскрыта тривиально  0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  



 

Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы  в отметку по пятибалльной шкале 

 

 Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, умеет найти способы ответа на вопрос 1 

 Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К9 Саморефлексия учащегося  

 Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад в разработку проекта 1 

 Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или свой вклад в разработку проекта 0 

К10 Понимание практического назначения работы  

 Учащийся понимает практическое назначение выполненного исследования 1 

 Учащийся не понимает практического назначения выполненного исследования 0 

К11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно 1 

 Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К12 Отбор информации для выступления  

 Информация для выступления отобрана верно 1 

 Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или недостаточно) 0 

К13 Умение оппонировать  

 Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

 Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0 

  Речевое оформление  

К14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения   

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

2 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но 

допущено не более 5 логических ошибок 

1 

 В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 5 логических ошибок 0 

К15 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи 2 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения 

мысли 

1 

 Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи 0 

 Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 



Отметка по 

пятибалльной шкале 

                 «2»        «3»        «4»       «5» 

Общий балл                  0 – 5 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он 

подлежит переделке или доработке 

 

      6 - 12      13 - 17     18 - 21 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

№п/п Наименование 

Программы 

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-

predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov  

(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой 

и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебники 

 (ФГОС)  Русский язык. 7 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.  

Русский язык  8 класс.  Учеб. для  общеобразоват. учреждений (Бархутдаров С.Г. ,Крючков С.Е., Максимов Л.Ю) М.: Просвещение 

Русский язык  9 класс.  Учеб. для  общеобразоват. учреждений (Бархутдаров С.Г. ,Крючков С.Е., Максимов Л.Ю) М.: Просвещение 

Русский родной язык. 7 класс./ Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А. - Москва: Учебная 

литература, 2018 

Русский родной язык. 8 класс/ Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А. - Москва: Учебная 

литература, 2018. 

Русский родной язык : 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых.— М. : 

Просвещение, 2018. 

Методические пособия 

  1.(ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 2. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения 7 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov


Просвещение, 2012г.1.Будагов, Р.А. Новые слова и значения /Р.А. Будагов // Человек и его язык. - Москва: МГУ. - 1999. 

3. .Виноградова, Н.В. Компьютерный сленг и литературный язык: проблемы конкуренции/Н.В.Виноградова.- Москва: 2012г 

4. Горошко, Е. И. Интернет-коммуникация: настоящее и будущее/Е.И.Горошко. -М.: Изд-во МНЭПУ, 2008.  

5. Горошко, Е. И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка рефлексии/ Е.Н. Горошко// Жанры речи.- 

Саратов: Наука,  

2009. –Вып. 6.  

6. Горошко, Е. И. Современная Интернет- коммуникация: структура и основные параметры // Интернет-коммуникация как новая 

речевая формация: коллективная монография / науч. ред. Т. Н.Колокольцева; Е.Н.Горошко,  О. В. Лутовинова. – М.: Флинта: 

Наука, 2012.  

7. Дубинина, Л.В. Тенденции развития русского языка в коммуникации. Вестник ТГПУ/ Л.В.Дубинина.-Т.,  2013. 

8. Литвиненко, Ж.М. Современная Русистика о жанрах интернет-коммуникации. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin)/Ж.М.Литвиненко.-

Т.,  2016. 

9. Русский родной язык» для 5-9 классов/под ред. Вербицкой Л.А; авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. –М.: Учебная 

книга, 2018  

10. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи./И.Голуб.— М., 2001. 
11. Львов, М. Р. Основы теории речи./М.Р.Львов. — М., 2000. 

12. Русский родной язык : 9 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и 

др.]. URL: http://uchlit.com 

Словари 

 1. Горбачевич, К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке/К.С.Горбачевич. С.-Петербург. - 

2002. 

2. Абрамов, Н. (Переферкович Н. А.) Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений: около 5000 синонимических 

рядов, более 20 000 синонимов / Н. Абрамов. - 8-е изд., стер. - М. : Русские словари [и др.], 2008. - 667 c 

3. Бельчиков, Юлий Абрамович. Словарь паронимов современного русского языка : более 200 паронимических рядов / Ю. А. 

Бельчиков, М. С. Панюшева. - М. : Рус. яз., 1994. - 455 c. 

4. Бирих, Александр Карлович. Словарь фразеологических синонимов русского языка: свыше 8 000 рус. фразеологизмов, 950 

синоним. рядов, толкование значений, алф. указатель фразеологизмов / А. К. Бирих, В. Н. Мокиенко, Л. И. Степанова. - М. : 

АСТ-ПРЕСС, 2009. - 445 c. 

5. Булыко, А.Н. Большой словарь иностранных слов : 35 тысяч слов / А.Н. Булыко. - М. : Мартин, 2006. - 703 c. 

6. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: энциклопед. словарь- справ. / под ред. А.П. 

Сковородникова. - 2-е изд. - М. : Флинта [и др.], 2009. - 480 c. 

7. Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. / В. И. Даль; совмещ. ред. изд. В. И. Даля 

и И. А. Бодуэна де Куртенэ; [науч. ред. Л. В. Беловинский]. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 573 c. 

8. Ефремова, Татьяна Федоровна. Словарь грамматических трудностей русского языка: более 2 500 слов / Т. Ф. Ефремова, В. Г. 

http://uchlit.com/


Костомаров. - М. : Астрель [и др.], 2009. - 379 c. 

9. Крысин, Леонид Петрович. 1000 новых иностранных слов / Л. П. Крысин. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2009. - 319 c. 

10. Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь русского языка : около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / 

С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. Скворцова. - 26-е изд., испр. и доп. - М. : Оникс [и др.], 2009. - 1359 c. 

11. Окунцова, Елена Андреевна, авт.-сост. Новейший словарь иностранных слов: около 5000 слов и словосочетаний / [авт.-сост. Е. 

А. Окунцова]. - 2-е изд., испр. - М. : Айрис-пресс, 2009. - 510 c. 

12. Орфографический словарь русского языка: 80 000 слов : [А-Я] / под ред. С. Г. Бархударова. - М. : Оникс [и др.], 2008. - 783 c. 

13. Резниченко, Ирина Леонидовна. Словарь ударений русского языка: около 10 000 слов, все трудные случаи, все типы ударений, 

способы запоминания / И. Л. Резниченко. - М. : АСТ-ПРЕСС, печ. 2008. - 943 c. 

14. Россия: Большой лингвострановедческий словарь: 2000 реалий истории, культуры, природы, быта и др. / [В. И. Борисенко и 

др.]; под общ. ред. Ю. Е. Прохорова; [Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина]. - М. : АСТ-ПРЕСС, печ. 2008. - 726 c. 

15. Солганик, Григорий Яковлевич. Толковый словарь: Язык газеты, радио, телевидения: около 10 000 слов и выражений / Г. Я. 

Солганик. - М. : АСТ [и др.], 2008. - 751 c. 

16. Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения: около 5500 слов и выражений / 

[Е.Ю.Ваулина,Т.И.Гайкович,А.В.Зеленин и др.];под ред. Г.Н. Скляревской;РАН.Ин-т лингвист.исслед. - СПб. : Фолио-Пресс, 

1998. - 700 c. 

Демонстрационные материалы 

 Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 2010г. 

Тематические и контрольные тесты 

 (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2013г. 

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

ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2013г. 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку и культуре речи. 

Учебные презентации 

 CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия ( 7 класс) 

Азбука вежливости 

Роль родного языка в жизни общества 

Русский язык- мой родной язык. 

Знай и люби свой родной язык. 

Текст и грамматика 

Тестовые разминки по русскому языку 7-9 класс 

Интернет- ресурсы    

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

http://www.slovary.ru/


 

 
Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс (18 часов) 

№ 

  уро- 

ка 

       

 

      дата  

   по 

п\ф 

 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

Элементы 

содержания 

 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Беседы, 

практичес-

кие работы , 

к\р, проекты 

Материа-

лы для 

обучаю-

щихся, д\з 
 Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД 

 Личностные 

 Раздел 1   Язык и культура                    6 часов 

    1.  Русский язык как 1 Связь историче-

ского развития 

Знать этапы 

исторического 

Р. Извлекать инфор 

мацию из тексто-

Осознавать эсте-

тическую цен-

Правила ра-

боты в груп-

П.1  

Упр.12 

 http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ) 

 .http://fgosreestr.ru (Реестр примерных основных общеобразовательных программ). 

 https://ru.mapryal.org/ -МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы) 

 http://www.ruscorpora.ru/  Национальный корпус русского языка 

 www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

 http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 http://eng.1september.ru/ – издательский дом «Первое сентября», издания «Русский язык» 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

 https://drofa-ventana.ru/ – корпорация «Российский учебник» 

 http:// pedsovet.org/forum/forum21.html – портал «Всероссийский педсовет» 

 http://rus.1september.ru -Первое сентября 

 http://slovari.ru -Портал «Русские словари» 

 Русский родной язык : 9 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.]. 

URL: http://uchlit.com 

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

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

 Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://mon.gov.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://ru.mapryal.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://slovari.ru/
http://uchlit.com/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php


развивающееся 

явление 

языка с историей 

общества. Фак-

торы, влияющие 

на развитие язы-

ка: социально-

политические 

события и изме-

нения в общест-

ве, развитие 

науки и техники, 

влияние других 

языков. 

развития языка; 

Уметь: создавать 

письменное 

высказывание-

рассуждение на 

основе исходного 

текста. 

вых источников 

(эпиграфа, текстов 

упражнений, памя-

ток и др.), К. Адек-

ватно понимать 

информацию пись 

менного сообще-

ния.П. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выде-

ляемые в ходе ис-

следования. 

ность русского 

языка; формиро-

вание уважи-

тельного отно-

шения к Отече-

ству, родному 

языку и культу-

ре; гордости за 

родной язык; 

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию. 

пе. Правила 

организации 

рабочего 

места. 

Памятка как 

пользовать-

ся 

учебником 

   2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

  Устаревшие 

слова как живые 

свидетели 

истории.   

 
 

 

 

 

 

 

Группы 

лексических 

единиц по 

степени 

устарелости.    

2 Историзмы как 

слова, обознача-

ющие предметы 

и явления пред-

шествующих 

эпох. Архаизмы 

как слова, имею-

щие в современ-

ном русском 

языке синони-

мы.  

Перераспреде

ление пластов 

лексики между 

активным и пас-

сивным запасом 

слов. Актуализа-

ция устаревшей 

лексики в новом 

речевой контек-

сте (губернатор, 

диакон, ваучер, 

агитационный 

Знать лекси-

ческие нормы 

уметь определять 

лексические 

единицы, разъяс-

нять значения 

слов и правильно 

их употреблять, 

пользоваться сло-

варями, соблю-

дать лексические 

нормы, проводить 

анализ художест-

венного текста, 

обнаруживая  в 

нём примеры 

употребления 

устаревшей 

лексики 

Р. Вычитывать фа-

культативную ин-

формацию из текс-

тов; К. Адекватно 

понимать информа-

цию письменного 

сообщения. П. оп-

ределять последо-

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. 

Выразительное 

чтение 

предложений и 

текстов. 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы по 

теме 

П. 2, 3  

Упр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.4 

упр.51,54 



пункт, больше-

вик, колхоз и 

т.п.).  

4 

5 

 Лексические 

заимствования 

последних 

десятилетий 

2 Употребление 

иноязычных 

слов как 

проблема 

культуры речи 

 Знать основные 

причины заимст-

вования иноязыч-

ной лексики в 

русский язык.  

Уметь: приво-

дить примеры 

заимствований, 

объяснять их 

значения.  

Р. Адекватно пони-

мать факультатив-

ную информацию; 

П. перерабатывать 

текстовую инфор-

мацию (составлять 

простой план); оп-

ределять последо-

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. К. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Выступают 

в качестве 

исследова-

теля лингви-

стической 

проблемы   

П.5 упр. 

63,  62 

6  Проверочная 

работа по разделу 

«Язык и 

культура» 

1 Особенности 

лексического 

состава языка 

Знать основные 

причины заимст-

вования иноязыч-

ной лексики в 

русский язык.  

Уметь: приво-

дить примеры 

заимствований, 

объяснять их 

значения. 

Р. Вычитывать фа-

культативную ин-

формацию из текс-

тов; К. Адекватно 

понимать информа-

цию письменного 

сообщения. П. оп-

ределять последо-

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Выполняют 

задания 

проверочной 

работы 

 

Раздел 2. Культура речи   6 часов 

7  Основные орфо-

эпические нормы 

современного рус-

ского литератур-

ного языка. 

1 Нормы ударения 

в полных прича-

стиях‚ кратких 

формах страда-

тельных прича-

стий прошедше-

го времени‚ де-

Знать  Нормы 

постановки уда-

рения в слово-

формах с непро-

изводными 

предлогами (на 

дом‚ на гору) 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии орфоэпически-

ми нормами речи; 

Р. объяснять языко-

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

исследования 

Анализиру

ют и оцени-

вают с точки 

зрения норм 

современно-

го русского 

литератур-

П.6 ,7 

упр.73,74 



епричастиях‚ на-

речиях.  

Уметь соблюдать 

орфоэпические 

нормы 

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния,   

ного языка 

чужую и 

собственную  

речь; коре-

ктируют 

речь с уче-

том её соот-

ветствия  с 

основными 

нормами ли-

тературного 

языка  

8  Основные лекси-

ческие нормы со-

временного рус-

ского литератур-

ного языка. 
Паронимы и 
точность речи.. 
 

1 Смысловые раз-

личия, характер 

лексической со-

четаемости, спо-

собы управле-

ния, функцио-

нально-стилевая 

окраска и упо-

требление паро-

нимов в речи. 

Типичные рече-

вые ошибки‚ 

связанные с упо-

треблением па-

ронимов в речи 

Знать  - Основ-

ные лексические 

нормы современ-

ного русского 

литературного 

языка 

Уметь  правильно 

употреблять па-

ронимы, учиты-

вая их смысловые 

различия; владеть 

способами 

управления в 

словосочетаниях. 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии орфоэпически-

ми нормами речи; 

Р. объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния,   

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

исследования 

Анализиру

ют и оцени-

вают с точки 

зрения норм 

современно-

го русского 

литератур-

ного языка 

чужую и 

собственную  

речь; коре-

ктируют 

речь с уче-

том её соот-

ветствия  с 

основными 

нормами ли-

тературного 

языка 

П.8  

упр.85,86 

9 

 

9 

   Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

1 Типичные  грам- 

матические 

ошибки в речи.  

Варианты грам- 

матической нор-

Знать Варианты 

грамматической 

нормы: литератур 

ные и разговор-

ные падежные 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии орфоэпически-

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

исследования 

Выявляют 

типичные  

граммати-

ческие 

ошибки в 

П. 9 упр. 

99, 101 



литературного 

языка 

мы: литератур-

ные и разговор-

ные падежные 

формы причас-

тий‚ деепричас-

тий‚ наречий 

формы причас-

тий‚ деепричас-

тий‚ наречий 

Уметь соблюдать 

грамматические 

нормы 

ми нормами речи; 

Р. объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния,   

речи. Рабо-

тают над  

формирован

ием умения 

использо-

вать в речи 

правильные 

грамматичес

кие нормы 

  10 

  11 

7 

   

 Речевой этикет 

Традиции рус-

ского речевого 

общения.  

2 Нормы русского 

речевого и 

невербального 

общения. 

Коммуникатив-

ные стратегии и 

тактики устного 

общения: убеж-

дение, компли-

мент, уговарива-

ние, похвала, са-

мопрезентация и 

др., сохранение 

инициативы в 

диалоге, уклоне-

ние от инициа-

тивы, заверше-

ние диалога и 

др. 

Знать правила 

речевого этикета 

Уметь 
использовать  эти 

правила в 

процессе общения 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии правилами 

речевого этикета 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

использованию 

правил речевого 

этикета 

Составле-

ние 

памяток 

П.10 ,11, 

упр. 107,  

115 

   12  Практическая 

работа 

1 Работа со 

словарями и 

справочниками 

Знать варианты 

грамматической 

нормы. Уметь 

использовать 

справочние 

материалы в 

процессе работы 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния, выявляемые в 

ходе написания 

контрольного 

диктанта, выпол-

нения  граммати-

Выполнение 

алгоритма  

выявления 

типичных 

грамматических 

ошибок 

Написание 

тестовой 

работы 

 

 



ческих заданий 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность   6 часов 

13 

14 

 Текст как единица 

языка и речи 

 

2 Текст, основные 

признаки текста: 

смысловая цель-

ность, информа-

тивность, связ-

ность. Виды аб-

зацев. Основные 

типы текстовых 

структур: индук-

тивные, дедук-

тивные, рамоч-

ные (дедуктив-

но-индуктив-

ные), стержне-

вые (индуктив-

но-дедуктивные) 

структуры. Заго-

ловки текстов, 

их типы. Инфор-

мативная фун-

кция заголовков. 

Тексты аргумен-

тативного типа: 

рассуждение, 

доказательство, 

объяснение. 

Знать алгоритм 

написания текста-

аргументирован-

ного характера . 

Уметь определять 

тему, основную 

мысль, стиль 

текста, языковые 

особенности  

 Адекватно 

понимать 

факультативную 

информацию, 

представленную в 

теоретических 

материалах. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенствова

нию. 

Практикум   П. 13, 14 

упр. 129 

   15 

     

      

 Функциональные 

разновидности 

языка 

Разговорная 

речь.  

1  Беседа. Спор, 

виды споров. 

Правила 

поведения в 

споре, как 

управлять собой 

и собеседником. 

Корректные и 

Знать  Функцио-

нальные разно-

видности языка; 
правила поведе-

ния в споре; 

приёмы ведения 

спора 

 Уметь:  

Р. Адекватно пони-

мать факультатив-

ную информацию; 

П. перерабатывать 

текстовую инфор-

мацию (составлять 

простой план); оп-

ределять последо-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Учатся пра-

вилам ве-

дения бесе-

ды дискус-

сионного 

характера 

П. 12, 15 

Упр.143 



некорректные 

приёмы ведения 

спора. 

 

управлять собой и 

собеседником 

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. К. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

16  Публицистиче-

ский стиль.  

1 Путевые запис-

ки. Текст рек-

ламного объяв-

ления, его язы-

ковые и струк-

турные особен-

ности. 

Знать  Функцио-

нальные разно-

видности языка;  
языковые особен-

ности публицис-

тического текста 

 Уметь:  
построить текст  

Р. Адекватно пони-

мать факультатив-

ную информацию; 

П. перерабатывать 

текстовую инфор-

мацию (составлять 

простой план); оп-

ределять последо-

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. К. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Анализи-

руют текст, 

составляют 

свой  

П. 16, 17 

упр. 152 

17  Язык 

художественной 

литературы.. 

1 Фактуальная и 

подтекстная 

информация в 

текстах 

художественног

о стиля речи. 

Сильные 

позиции в 

художественных 

текстах. Притча 

 Знать:  особен-

ности   языка 

художествен-

ной литерату-

ры. Уметь: 

устанавливать 

разницу между 

притчей и басней 

Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения. Владеть 

разными чтения, 

приёмами отбора 

материала; осуще-

ствлять самостоя-

тельный поиск за-

данной информа-

ции. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенствова

нию. 

Выявляют 

особеннос

-ти языка 

художест-

венной ли-

тературы. 
Анализи-

руют текст. 
Знакомятся с 

жанром прит 

чи, выявляя-

ют её осо-

бенности. 

Устанавлива

ют разницу 

между прит-

П.18 упр. 

159 



чей и басней 

   18  Итоговая 

контрольная 

работа  

1  Знать этапы 

исторического 

развития языка; 

Уметь: создавать 

письменное 

высказывание-

рассуждение на 

основе исходного 

текста. 

Адекватно 

понимать 

факультативную 

информацию, 

представленную в 

теоретических 

материалах. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствованию 

Выполняют 

задания 

контрольной 

работы 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс (9 часов) 

  

№ 

  уро- 

ка 

       

 

      

дат

а  

   по 

п\ф 

 

Тема 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

 

Элементы 

содержания 

 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Беседы, 

практичес-

кие работы 

, к\р, 

проекты 

Материа-

лы для 

обучаю-

щихся, 

д\з 

 Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД 

 Личностные 

 Раздел 1   Язык и культура                    3 часов 

   1   Исконно русская 

лексика. Роль ста-

рославянизмов в 

развитии русского 

литературного 

языка и их 

приметы. 

1  Слова общеин-

доевропейского 

фонда, слова 

праславянского 

(общеславянс-

кого) языка, 

древнерусские 

(общевосточно-

славянские) 

слова, Собст-

венно русские 

слова как база и 

основной источ-

ник развития 

лексики русско-

Знать определе-

ния лексических 

единиц, уметь 

разъяснять значе-

ния слов и пра-

вильно их упо-

треблять, пользо-

ваться словарями, 

соблюдать лекси-

ческие нормы, 

проводить анализ 

художественного 

текста, обнаружи-

вая  в нём приме-

ры употребления 

Р. Вычитывать фа-

культативную ин-

формацию из текс-

тов; К. Адекватно 

понимать информа-

цию письменного 

сообщения.П. оп-

ределять последо-

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы по 

теме 

 



го литературно-

го языка. 

устаревшей 

лексики 

  2   Иноязычная 

лексика в 

разговорной речи 

и в современной 

публицистике. 

 1 Иноязычная 

лексика в 

разговорной 

речи и в 

современной 

публицистике 

 Знать основные 

причины заимст-

вования иноязыч-

ной лексики в 

русский язык.  

Уметь: приво-

дить примеры 

заимствований, 

объяснять их 

значения.  

Адекватно пони-

мать факультатив-

ную информацию; 

П. перерабатывать 

текстовую инфор-

мацию (составлять 

простой план); оп-

ределять последо-

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. К. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Выступают 

в качестве 

исследова-

теля 

лингвистиче

ской 

проблемы   

 

3  Проверочная 

работа по 

разделу «Язык и 

культура» 

1  Знать основные 

причины заимст-

вования иноязыч-

ной лексики в 

русский язык.  

Уметь: приво-

дить примеры 

заимствований, 

объяснять их 

значения. 

Р. Вычитывать фа-

культативную ин-

формацию из текс-

тов; К. Адекватно 

понимать информа-

цию письменного 

сообщения.П. оп-

ределять последо-

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Выполняют 

задания 

проверочной 

работы 

 

Раздел 2. Культура речи   4 часа 

4  Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.  

1 Типичные орфо-

эпические ошиб-

ки в современной 

речи: произноше-

ние гласных [э], 

[о] после мягких 

согласных и ши-

пящих; 

Знать  Нормы 

постановки уда-

рения в слово-

формах с непро-

изводными 

предлогами (на 

дом‚ на гору) 

Уметь соблюдать 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии орфоэпически-

ми нормами речи; 

Р. объяснять языко-

вые явления, про-

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

исследования 

Анализиру

ют и оцени-

вают с точки 

зрения норм 

современно-

го русского 

литератур-

ного языка 

 



безударный [о] в 

словах иностран-

ного происхож-

дения; произно-

шение парных по 

твердости-мягкос-

ти согласных пе-

ред [е] в словах 

иностранного про-

исхождения; 

произношение 

безударного [а] 

после ж и ш; про-

изношение соче-

тания чн и чт; 

произношение 

женских отчеств 

на -ична, -инична; 

произношение 

твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и 

[в']; произноше-

ние мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Типичные ак-

центологические 

ошибки в совре-

менной речи. 

орфоэпические 

нормы 

цессы и отноше-

ния. 

чужую и 

собственную  

речь; коре-

ктируют 

речь с уче-

том её соот-

ветствия  с 

основными 

нормами ли-

тературного 

языка  

5 

 

 Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

1 Терминология и 

точность речи. 

Нормы употреб-

ления терминов 

в научном стиле 

речи, в публици-

стике, художест-

венной литера-

Знать Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Уметь 

соблюдать  

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии лексическими 

нормами речи; Р. 

объяснять языко-

вые явления, про-

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

исследования 

Выявляют 

типичные  

лексические 

ошибки в 

речи. Рабо-

тают над  

формирован

ием умения 

 



туре, разговор-

ной речи. 

Типичные рече-

вые ошибки‚ 

связанные с упо-

треблением тер-

минов. Наруше-

ние точности 

словоупотреб-

ления заимство-

ванных слов   

лексические 

нормы   

литературного 

языка. 

цессы и отноше-

ния.   

использо-

вать в речи 

правильные 

лексические 

нормы 

  6 

7 

   

 Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского литера-

турного языка. 

Типичные 

грамматические 

ошибки. 

1 Согласование: 

согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

имеющим в 

своем составе 

количественно-

именное сочета-

ние; согласова-

ние сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

существительны

м со значением 

лица женского 

рода (врач при-

шел – врач при-

шла); 

согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

сочетанием чис-

лительного не-

сколько и су-

Знать варианты 

грамматической 

нормы. Уметь 

использовать 

справочние 

материалы в 

процессе работы 

Объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова; 

формировать оп-

реациональный  

опыт 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Работают 

со 

справочни

ками и 

словарями 

 



ществительным; 

согласование 

определения в 

количественно-

именных соче-

таниях с числи-

тельными два, 

три, четыре 

(два новых сто-

ла, две молодых 

женщины и две 

молодые жен-

щины). Нормы 

построения сло-

восочетаний по 

типу согласова-

ния (маршрут-

ное такси, обеих 

сестер – обоих 

братьев).  

Варианты грам-

матической нор-

мы: согласова-

ние сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

сочетанием слов 

много, мало, не-

много, немало, 

сколько, столь-

ко, большинст-

во, меньшинст-

во. Отражение 

вариантов грам-

матической нор-

мы в современ-



ных граммати-

ческих словарях 

и справочниках. 

    

7 

 Речевой этикет. 

Активные 

процессы в 

речевом этикете 

1 Новые варианты 

приветствия и 

прощания, воз-

никшие в СМИ; 

изменение обра-

щений‚ исполь-

зования собст-

венных имен; их 

оценка. Речевая 

агрессия. 

Этикетные рече-

вые тактики и 

приёмы в ком-

муникации‚ 

помогающие 

противостоять 

речевой агрес-

сии. Синонимия 

речевых формул 

Знать правила 

речевого этикета 

Уметь 
использовать  эти 

правила в 

процессе общения 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии правилами 

речевого этикета 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Изучают 

правила 

речевого 

этикета.  

Разыгрываю

т речевые 

ситуации 

Практиче

ская 

работа 

 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность   6 часов 

8   Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности. 

Текст как единица 

языка и речи 

1 Эффективные 

приёмы слуша-

ния. Предтексто-

вый, текстовый 

и послетексто-

вый этапы ра-

боты. 

Основные мето-

ды, способы и 

средства получе-

ния, переработки 

информации. 

Знать: основные 

методы, способы 

и средства полу-

чения, переработ-

ки информации 

Уметь 
перерабатывать 

полученную 

информацию. 

 К. Адекватно 

понимать 

факультативную 

информацию, 

представленную в 

теоретических 

материалах. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенствова

нию. 
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  Функциональные 

разновидности 

языка 

 

1  Разговорная 

речь. Само-

характеристика, 

самопрезен-та-

ция, поздравле-

ние.  

Научный стиль 

речи. Специфика 

оформления тек-

ста как резуль-

тата проектной 

(исследователь-

ской) деятель-

ности. Реферат. 

Слово на защите 

реферата. 

Учебно-научная 

дискуссия. Стан-

дартные оборо-

ты речи для уча-

стия в учебно-

научной дискус-

сии. Правила 

корректной 

дискуссии. Язык 

художественной 

литературы.. 

 Знать:  особен-

ности разго-

ворной речи, 

научного стиля. 

Стандартные 

обороты речи для 

участия в учебно-

научной дискус-

сии. Правила кор-

ректной дискус-

сии.  Уметь:  

оформлять рефе-

рат, составлять 

речь для защиты. 

Участвовать в 

научной дискуссии 

Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения. Владеть 

разными чтения, 

приёмами отбора 

материала; осуще-

ствлять самостоя-

тельный поиск за-

данной информа-

ции. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенствова

нию. 

Выявляют 

особеннос

-ти осо-

бенности 

разговор-

ной речи, 

научного 

стиля 

Анализи-

руют 

текст. 

Знакомятся с 

правилами 

корректной 

дискуссии. 

Сочинение в 

жанре 

письма 

другу (в том 

числе 

электронног

о), страницы 

дневника и 

т.д 

 

    10  Итоговая 

контрольная 

работа  

1   Уметь  на 

практике 

применять 

полученные 

знания 

Адекватно пони-

мать факультатив-

ную информацию, 

представленную в 

теоретических 

материалах. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствованию 

Выполняют 

задания 

контрольной 

работы 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс  (18 часов) 

 

№ 

  уро- 

ка 

       

 

      дата  

   по 

п\ф 

 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

Элементы 

содержания 

 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Беседы, 

практичес-

кие работы , 

к\р, проекты 

Материа-

лы для 

обучаю-

щихся, д\з 
 Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД 

 Личностные 

 Раздел 1   Язык и культура                    6  часов 

    1 

     

 

 

 

 

 

 Русский язык как 

зеркало 

национальной 

культуры и 

истории народа 

(обобщение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Примеры ключе-

вых слов (кон-

цептов) русской 

культуры, их на-

ционально-исто-

рическая значи-

мость. Крылатые 

слова и выраже-

ния (прецеден-

тные тексты) из 

произведений ху-

дожественной ли-

тературы, кино-

фильмов, песен, 

рекламных 

текстов и т.п. 

Расширять пред-

ставление о рус-

ском языке; осо-

знавать язык как 

развивающееся 

явление; уметь 

создавать пись-

менное высказы-

вание-рассужде-

ние на основе 

исходного текста. 

Р. Извлекать инфор 

мацию из тексто-

вых источников 

(эпиграфа, текстов 

упражнений, памя-

ток и др.), К. Адек-

ватно понимать 

информацию пись 

менного сообще-

ния. П. Объянять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выде-

ляемые в ходе ис-

следования. 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; формиро-

вание уважи-

тельного отно-

шения к Отече-

ству, родному 

языку и культу-

ре; гордости за 

родной язык; 

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию. 

Правила 

работы в 

группе. 

Правила 

организации 

рабочего 

места. 

Памятка как 

пользоватьс

я учебником 

П. 1 -3 

упр.12,21 

2  Развитие языка 

как объективный 

процесс. 

1 Общее представ-

ление о внешних 

и внутренних 

факторах язы-

ковых изменений, 

об активных про-

цессах в совре-

менном русском 

языке (основные 

тенденции, от-

дельные приме-

Расширять пред-

ставление о рус-

ском языке; осо-

знавать язык как 

развивающееся 

явление; уметь 

создавать пись-

менное высказы-

вание-рассужде-

ние на основе 

исходного текста. 

Р. Извлекать инфор 

мацию из тексто-

вых источников 

(эпиграфа, текстов 

упражнений, памя-

ток и др.), К. Адек-

ватно понимать 

информацию пись 

менного сообще-

ния. П. Объянять 

языковые явления, 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; формиро-

вание уважи-

тельного отно-

шения к Отече-

ству, родному 

языку и культу-

ре; гордости за 

родной язык; 

Правила ра-

боты в груп-

пе. Правила 

организации 

рабочего 

места. 

Памятка как 

пользовать-

ся учебни-

ком 

П. 4, 5 

упр. 34,45 



ры). процессы, связи и 

отношения, выде-

ляемые в ходе ис-

следования. 

стремление к 

речевому само-

совершенство-

ванию. 

    3 

   4 

   5 

  Стремительный 

рост словарного 

состава языка. 

3 «Неологичес-

кий бум» – рож-

дение новых 

слов, изменение 

значений и пере-

осмысление 

имеющихся в 

языке слов, их 

стилистическая 

переоценка, со-

здание новой 

фразеологии, 

активизация 

процесса заимст-

вования ино-

язычных слов. 

Знать определе-

ния лексических 

единиц, уметь раз-

ъяснять значения 

слов и пра-вильно 

их употреблять, 

пользоваться сло-

варями, соблюдать 

лексические нормы, 

проводить анализ 

художественного 

текста, обнаружи-

вая  в нём приме-

ры употребления 

устаревшей лек-

сики 

Р. Вычитывать фа-

культативную ин-

формацию из текс-

тов; К. Адекватно 

понимать информа-

цию письменного 

сообщения.П. оп-

ределять последо-

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. 

Выразительное 

чтение 

предложений и 

текстов. 

Выявляют 

причины 

изменений в 

словарном 

составе языка, 

перераспре-

деления плас-

тов лексики 

между актив-

ным и пассив-

ным запасом 

слов 

П. 6 -9 

Упр. 52, 

61, 73, 82 

  6 

   

 Проверочная 

работа по теме 

«Изменение 

словарного 

состава языка» 

1 Изменение 

словарного 

состава языка 

Знать определе-

ния лексических 

единиц, уметь 

разъяснять значе-

ния слов и пра-

вильно их упо-

треблять, пользо-

ваться словарями, 

соблюдать лекси-

ческие нормы, 

проводить анализ 

художественного 

текста, обнаружи-

вая  в нём приме-

ры употребления 

устаревшей 

Р. Адекватно пони-

мать факультатив-

ную информацию; 

П. перерабатывать 

текстовую инфор-

мацию (составлять 

простой план); оп-

ределять последо-

вательность дейст-

вий, работать по 

плану. К. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Выполняют 

задания 

проверочной 

работы 

  



лексики 

Раздел 2. Культура речи   6 часов 

7  Основные орфо-

эпические нормы 

современного рус-

ского литератур-

ного языка.  

 

1 Активные про-

цессы в области 

произношения и 

ударения. 

Отражение про-

износительных 

вариантов в со-

временных ор-

фоэпических 

словарях. 

Нарушение ор-

фоэпической 

нормы как худо-

жественный при-

ём. 

Знать  Нормы 

постановки уда-

рения в слово-

формах Уметь 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии орфоэпически-

ми нормами речи; 

Р. объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния,   

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

исследования 

Анализируют 

и оценивают 

 с точки зре-

ния норм 

современно-

го русского 

литературно-

го языка чу-

жую и собст-

венную речь ; 

коректируют 

речь с учетом 

её соответст-

вия  с основ-

ными норма-

ми литератур-

ного языка  

П. 10  

упр. 89,97 

 

8 

 Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.      

  
 

1 Лексическая со-

четаемость слова 

и точность. Сво-

бодная и несво-

бодная лексичес-

кая сочетае-

мость. Типичные 

ошибки‚ связан-

ные с нарушени-

ем лексической 

сочетаемости. 

Речевая избы-

точность и точ-

ность. Совре-

менные толко-

вые словари. 

Отражение  ва-

Знать Основные 

лексические нормы 

современного рус-

ского литератур-

ного языка Уметь 
соблюдать лекси-

ческие нормы 

современного рус-

ского литератур-

ного языка 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии орфоэпически-

ми нормами речи; 

Р. объяснять языко-

вые явления, про-

цессы и отноше-

ния,   

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

исследования 

Используют 

современные 

толковые сло-

вари для  изу-

чения  вариан-

тов лексиче-

ской нормы в 

современных 

словарях. 

Учатся нахо-

дить и испра-

влять  типич-

ные ошибки‚ 

связанные с 

речевой из-

быточностью. 

типичные 

П.11 упр. 

106,108 



риантов лексиче-

ской нормы в 

совре менных 

словарях. 

Словарные 

пометы. 

ошибки‚ свя-

занные с на-

рушением 

лексической 

сочетаемости 

(практиче-

ская работа). 

  9 

  

   

 Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

 

1  Варианты грам-

матической нор-

мы: литератур-

ные и разговор-

ные падежные 

формы причас-

тий‚ деепричас-

тий‚ наречий. 

Отражение ва-

риантов грамма-

тической нормы 

в словарях и 

справочниках 

Знать варианты 

грамматической 

нормы. Уметь 

использовать 

справочние 

материалы в 

процессе работы 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии орфоэпически-

ми нормами речи; 

Р. объяснять языко-

вые явления  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  Работают 

со 

справочни

ками и 

словарями 

П. 13,14 

10  Типичные 

грамматические 

ошибки. 

1 Управление 

предлогов бла-

годаря, согласно, 

вопреки; 

предлога по с 

количественным

и числительны-

ми в словосоче-

таниях с распре-

делительным 

значением (по 

пять груш – по 

пяти груш). 

Правильное по-

строение слово-

сочетаний по ти-

Знать варианты 

грамматической 

нормы. Уметь 

использовать 

справочние 

материалы в 

процессе работы 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии орфоэпически-

ми нормами речи; 

Р. объяснять языко-

вые явления  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  Работают 

со 

справочни

ками и 

словарями 

П.12  

упр. 117, 

120 



пу управления 

(отзыв о книге – 

рецензия на кни-

гу, обидеться на 

слово – обижен 

словами). 

Правильное упо-

требление пред-

логов о‚ по‚ из‚ с 

в составе слово-

сочетания (при-

ехать из Москвы 

– приехать с 

Урала). 

Нагромождение 

одних и тех же 

падежных форм, 

в частности ро-

дительного и 

творительного 

падежа. 

Нормы употреб-

ления причаст-

ных и дееприча-

стных оборотов‚ 

предложений с 

косвенной 

речью. 

Типичные ошиб-

ки в построении 

сложных пред-

ложений: поста-

новка рядом 

двух однознач-

ных союзов (но и 

однако, что и 



будто, что и как 

будто)‚ 

повторение час-

тицы бы в пред-

ложениях с сою-

зами чтобы и 

если бы‚ введе-

ние в сложное 

предложение 

лишних указа-

тельных местои-

мений. 
  11  Проверочная 

работа по теме 

«Основные грам-

матические нор-

мы современного 

русского 

литературного 

языка» 

1 Варианты 

грамматической 

норм 

Знать варианты 

грамматической 

нормы. Уметь 

использовать 

справочние 

материалы в 

процессе работы 

Р. Объяснять язы-

ковые явления, 

процессы и отно-

шения, выявляемые 

в ходе написания 

проверочной 

работы 

Выполнение 

алгоритма  

выявления 

типичных 

грамматических 

ошибок 

Написание 

тестовой 

работы 

Проект 
«Этикет-

ные фор-

мы обра-

щения» 

 

  12  Речевой этикет   1 Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. 

Знать правила 

речевого этикета 

Уметь 
использовать  эти 

правила в 

процессе общения 

К. Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии правилами 

речевого этикета 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенствова

нию. 

Проект 
«Этикетные 

формы 

обращения» 

П.13  упр. 

140 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность   6  часов 

  

13 

 Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности  

 

1 Русский язык в 

Интернете. 

Правила 

информационной 

безопасности при 

общении в 

социальных сетях. 

Знать Правила 

информационной 

безопасности при 

общении в 

социальных сетях 
Уметь осуществ-

лять контактное и 

 К. Адекватно 

понимать 

факультативную 

информацию, 

представленную в 

теоретических 

материалах. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенствова

Проект «Ком-

пьютерный 

сленг в рус-

ском языке».  

«Интернет-

сленг». 

Составляют 

П. 15 упр. 

150,151 

 



Контактное и 

дистантное 

общение 

дистантное 

общение 
нию. памятку 

«Правила 

информаци-

онной безо-

пасности 

при обще-

нии в соци-

альных 

сетях. 

   14 

   15 

      

 Текст как единица 

языка и речи. 

 

2 Виды преобра-

зования текстов: 

аннотация, кон-

спект. Использо-

вание графиков, 

диаграмм, схем 

для представ-

ления 
информации 

 Знать:  виды 

преобразования 

текстов. Уметь: 
Использовать гра-

фики, диаграммы, 

схемы для 

представления 

информации; 

составлять 

аннотации и 

конспекты 

К. Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения. Р. Вла-

деть разными чте-

ния, приёмами от-

бора материала; 

осуществлять СА-

мостоятельный 

поиск заданной 

информации. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенствова

нию. 

Отрабатыва

ют  умения  

информа-

ционной 

переработки 

прослушан-

ного или 

прочитанног

о текста; 

П.16 

упр.157, 

159  

16 

 

 Функциональные 

разновидности 

языка.    
 

1 Разговорная 

речь.  

Анекдот, шутка. 

Официально-

деловой стиль. 

Деловое письмо, 

его структурные 

элементы и 

языковые 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенно- 

сти разговор-

ной речи и офи--

циально-делового 

стиля  Уметь: 

строить устные   

сообщения   раз-

личных видов,  

составлять 

деловые письма 

К. Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения. Р. Вла-

деть разными чте-

ния, приёмами от-

бора материала; 

осуществлять СА-

мостоятельный 

поиск заданной 

информации. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенствова

нию. 

Приобретают 

умение стро-

ить устные 

учебно-науч-

ные сообще-

ния (ответы 

на уроке) 

различных 

видов (ответ-

анализ, ответ-

обобщение, 

ответ-добав-

ление, ответ-

группировка), 

рецензию на 

проектную 

П. 17,18  

упр. 163 

(уст.), 170 



 

 

 

 

 

 
 

работу одно-

классника, 

доклад; при-

нимать уча-

стие в учеб-

но-научной 

дискуссии; 

17  Функциональные 

разновидности 

языка.    
 

 Учебно-научный 

стиль.  Доклад, 

сообщение. Речь 

оппонента на 

защите проекта. 

Публицистиче-

ский стиль..  

Проблемный 

очерк. 

 Язык художест-

венной литера-

туры. 

Диалогичность в 

художественном 

произведении. 

Текст и 

интертекст. 

Афоризмы. 

Прецедентные 

тексты. 

Знать:  особен-

ности научно-

го, публицисти-

ческого стиля, 

особенности язы-

ка художествен-

ной литературы. 

Уметь: строить 

устные учебно-

научные сооб-

щения (ответы на 

уроке) различных 

видов,  рецензию 

на проектную 

работу одноклас-

сника, доклад; 

принимать учас-

тие в учебно-на-

учной дискуссии; 

писать проблем-

ный очерк,  прои-

зводить лингви-

стический анализ 

художественных 

текстов. 

К. Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения. Р. Вла-

деть разными чте-

ния, приёмами от-

бора материала; 

осуществлять СА-

мостоятельный 

поиск заданной 

информации. 

Формирование 

интереса к со-

зданию собст-

венного текста; 

стремление к 

речевому само-

совершенствова

нию. 

Приобретают 

умение стро-

ить устные 

учебно-науч-

ные сообще-

ния (ответы 

на уроке) 

различных 

видов (ответ-

анализ, ответ-

обобщение, 

ответ-добав-

ление, ответ-

группировка), 

рецензию на 

проектную 

работу одно-

классника, 

доклад; при-

нимать уча-

стие в учеб-

но-научной 

дискуссии; 

П.19-21  

   18  Итоговая 

контрольная 

работа  

1  Уметь  на 

практике 

применять 

полученные 

К. Адекватно по-

нимать факульта-

тивную информа-

цию, представлен-

Формирование 

интереса к созда-

нию собствен-

ного текста; 

Выполняют 

задания 

контрольной 

работы 

 



знания ную в теоретиче-

ских материалах. 

стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствованию 

 

 

 


