


2 
 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский родной 
язык» составляют следующие документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 
317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона № 185- ФЗ); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – 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». 

 

Пояснительная записка 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах 
Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка 
изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение 
и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 
также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

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

 воспитание гражданина и патриота; формирование представленияо 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;  
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 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения;   

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 
к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;   

 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 родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объѐме 17 часoв в год. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

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, но не дублируют их и имеют преимущественно 
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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 использования норм современного 
русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 
письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности); а 
также на понимание вариантов норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 
русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

 В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, направленное на 
совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, а также на 
развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: 
умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 13 коммуникативные намерения 
партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, понимать, анализировать и создавать тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 9-м классе 

 

 Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обеспечивать достижение предметных 
результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов дает представление о том, какими 
именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а также 
личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями 
овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9-м классе. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего 
образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 



5 
 

условиях. 
В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной школе выпускник при реализации 
содержательной линии 

«Язык и культура» научится: 

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 
• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 
• приводить  примеры  взаимосвязи  исторического  развития  русского языка с историей общества; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 
• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи; 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в исторических текстах; 
• приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом;
 анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 
оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 
• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 
• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 
• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных культур; 
• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного); 
• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 
• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 
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• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по 
сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение названий русских 
городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного 
вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 
этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 
 

«Культура речи» научится: 
• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 
• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 
• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка; 
• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; 
• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 
• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка; 
• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
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• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
• объяснять 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; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью 
исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 
собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного 
литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного 
и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии; 
• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 

особенностей его употребления; 
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания; 
• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

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

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного 
написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» научится: 
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 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 
ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, 
учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 
 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

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

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными 
способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры 
разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 анализировать    структурные    элементы    и    языковые    особенности делового письма; создавать 
деловые письма; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять 

его в устной форме; 
 строить    устные    учебно-научные    сообщения    (ответы    на    уроке) различных   видов,  рецензию  

на  проектную  работу  одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
анализировать    и    создавать    тексты     публицистических     жанров (проблемный очерк). 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

в 9-м классе 
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Раздел 1. Язык и культура. 
 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, активизация процесса 
заимствования иноязычных слов. 
 

Раздел 2. Культура речи. 
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 прием. 

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 форм родительного и 
творительного падежей. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, 
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что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 
сложное предложение лишних указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные 
пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, 
правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 
общения. 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
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. 
 
 
 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов В том числе 

уроки контрольные работы уроки р/р, проекты 

1. Язык и культура 11-5 11-4 1 - 

2. Культура речи 12-6 12-5 1  

3. Речь. Речевая деятельность. 
Текст 

 

10-6 

 

 

10-2 

 

 

1 3 

 Всего: 17 11 3 3 
 

 

       Тематическое планирование 

 

№ 
ур 

Тема Основное 
содержание 

Основные 
виды 
деятельности 

Планируемые УУД Мате
риал
ы 
учебн
ого 
пособ
ия 

Кол-во 
часов  

Факт. 

                                     1. Язык и культура (5)                                                              

1. Отражение 
в русском 
языке 
культуры и 
истории 
русского 
народа 

Русский язык как 
зеркало 
национальной куль-

туры  и  истории  
народа (обобщение).  
Важнейшие функции 
русского языка. 
Понятие о русской 
языковой картине 

 Приводят примеры 

ключевых слов 

(концептов) 
русской культуры, 
их 

национально-истор
ической 

значимости, 
крылатых слов и 

Понимать  значе
ние  русского 

языка как 

национального;  

       осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка,  формиро

Формулировать цели; 
осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в 

повседневной практике 

речевого общения. 
Извлекать информацию из 

различных источников, 
включая средства массовой 

§ 1 1  
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мира. 
Орфографический   
и   пунктуационный   
практикум 

выражений  из 

произведений 

художественной 

литературы, 
кинофильмов, 
песен, рекламных 

текстов и т.п. 

вать 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 
чувство 

гордости за него. 

информации, 
компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы 

Интернета; 
свободно пользоваться 

словарями различных 

типов, справочной 

литературой, в том числе и 

на электронных носителях. 
Владеть всеми видами 

речевой деятельности, 
задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 
   

 Ключевые 
слова рус-

ской 
культуры 

Примеры  
ключевых  слов  
(концептов)  
русской культуры, 
их 
национально-истори
ческая значимость. 
Основные 
тематические 
разряды ключевых 
слов русской 
культуры: 
обозначение понятий 
и предметов 
традиционного быта;  
обозначение понятий   
русской    
государственности;    
обозначение понятий 
народной этики 

Основные 
тематические 
разряды ключевых 
слов русской 
культуры: 
обозначение 
понятий и пред-

метов 
традиционного 
быта;  обозначение 
понятий   русской    
государственности;    
обозначение 
понятий народной 
этики 

 §2 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Ключевые 
слова рус-

ской 
культуры 

Ключевые   слова,   

обозначающие   
мир   русской 
природы, 
религиозные 
представления. 
Понятие о русской 
ментальности. 

  §2 1  
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Орфографический   
и   пунктуационный   
практикум 

 Крылатые 
слова и 
выражения 
в русском 
языке 

Крылатые   слова  
и   выражения   
(прецедентные 
тексты) из 
произведений 
художественной 
литературы,   
кинофильмов,   
песен,   рекламных  
текстов и т. п. 
Орфографический   
и   пунктуационный   
практикум 

Закрепляют общее 

представление о 

внешних и 

внутренних 

факторах языковых 

изменений, об 

активных 

процессах в 

современном 

русском языке, о 

стремительным 

росте словарного 

состава языка. 
Выполняют 

практическую 

работу с текстом. 

Понимать  значе
ние  русского 

языка как 

национального;  

       осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка,  формиро
вать 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 
чувство 

гордости за него. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 
 

§3   

3 Развитие 
русского 
языка как 
законо-

мерный 

Развитие языка как 
объективный 
процесс. Общее   
представление   о   
внешних   и   
внутренних 
факторах языковых 
изменений. 
Орфографический   
и   пунктуационный   
практикум 

Закрепляют общее 

представление о 

внешних и 

внутренних 

факторах языковых 

изменений, об 

активных 

процессах в 

современном 

русском языке, о 

стремительным 

росте словарного 

состава языка. 
Выполняют 

практическую 

работу с текстом. 

Понимать  значе
ние  русского 

языка как 

национального;  

       осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка,  формиро
вать 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 
чувство 

гордости за него. 

 §4 1  
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 Основные 
тенденции 
развития 
современ-

ного 
русского 
языка 

Общее 
представление об 
активных процессах 
в современном 
русском языке 
(основные тенден-

ции, отдельные 
примеры). 
Орфографический   
и   пунктуационный   
практикум 

Выполняют 
орфографический   
и  
пунктуационный   
практикум 

  §5   

 Новые 
иноязычны
е 
заимствова
ния в со-

временном 
русском 
языке 

Активизация 
процесса 
заимствования 
иноязычных слов. 
Орфографический   
и   пунктуационный   
практикум 

Активизируют  
процесса 
заимствования 
иноязычных слов. 
 

Осознают 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка,  формиро
вать 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 
чувство 

гордости за него 

Владеть всеми видами 

речевой деятельности, 
задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

§6   

4 Словообраз
овательные 
неологизм
ы в 
современно
м русском 
языке 

Стремительный рост 
словарного состава 
языка, 
«неологический 
бум» — рождение 
новых слов. 
Орфографический   
и   пунктуационный   
практикум 

Закрепляют общее 

представление о 

внешних и 

внутренних 

факторах языковых 

изменений, об 

активных 

процессах в 

современном 

русском языке 

Орфографический   
и   
пунктуационный   

 §7 1  

 Переосмыс
ление 
значений 
слов в со-

Общее 
представление о 
процессах 
переосмысления 

 §8   
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временном 
русском 
языке 

имеющихся в языке 
слов; отражение в 
толковых словарях 
изменений в 
лексическом зна-

чении слова. 
Орфографический   
и   пунктуационный   
практикум 

практикум 

5 Стилистич
еская пе-

реоценка 
слов в со-

временном 
русском 
литературн
ом 

Общее   
представление   о   
процессах   
изменения 
стилистической 
окраски слов и их 
стилистической 
переоценке; 
отражение в 
толковых словарях 
изменений в 
стилистической 
окраске слов. 
Орфографический   
и   пунктуационный   
практикум 

   §9 1  

 Проверочн
ая работа 
№ 1 

Ключевые слова 
раздела. Обобщение 
материала. 
Представление  
проектов,   
результатов  
исследовательской 
работы 

Представление  
проектов,   
результатов  
исследовательской 
работы 

Осознавать 

важность 

соблюдения 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка для 

культурного 

человека; 

Определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной 

   



16 
 

сознавать свою 

ответственность 

за языковую 

культуру как 

общечеловеческ
ую ценность 

                                                         2. Культура речи (6)                                               

6 Активные 
процессы в 
области 
произно-

шения и 
ударения 

 

Основные  
орфоэпические  
нормы  
современного 
русского 
литературного 
языка. Отражение 
произносительных 
вариантов в 
современных орфо-

эпических словарях 

Систематизируют и 

классифицируют 

основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Знакомятся с 

активными процессами в 

области произношения и 

ударения. Наблюдают 

отражение 

произносительных 

вариантов в 

современных 

орфоэпических словарях. 
Учатся использовать 

нарушение 

орфоэпической нормы 

как художественный 

приѐм. 

Осознавать 

важность 

соблюдения 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка для 

культурного 

человека; 
сознавать свою 

ответственность 

за языковую 

культуру как 

общечеловеческ
ую ценность; 
соблюдать 

нормы ударения 

в отдельных 

грамматических 

формах имен 

существительны
х, имен 

прилагательных; 
глаголов (в 

рамках 

изученного); 

Определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 
последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме 

Овладеть приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 
уметь вести 

самостоятельный 

поиск информации; 
способность к 

преобразованию, 
сохранению и 

передаче информации, 
полученной в 

результате чтения или 

§10 1  

 Активные процессы 
в области 
произношения и 
ударения.    
Нарушение   
орфоэпической   
нормы как 
художественный 

 §10   
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приѐм. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

различать 

варианты 

орфоэпической и 

акцентологическ
ой нормы; 
употреблять 

слова с учетом 

произносительн
ых вариантов 

современной 

орфоэпической 

аудирования. 
Владеть различными 

видами монолога  и 

диалога; выступать 

перед 

аудиторией  сверстни
ков 

с небольшими 

сообщениями, 
докладом, рефератом; 
участвовать  в спорах, 
обсуждениях 

актуальных тем с 

использованием 

различных средств 

аргументации. 
  

7 Трудные 
случаи лек-

сической 
сочетаемо-

сти 

Основные 
лексические нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. Современные 
толковые словари. 
Отражение 
вариантов лекси-

ческой нормы в 
современных 
словарях. Словарные 
пометы 

Наблюдают отражение 

произносительных 

вариантов в 

современных 

орфоэпических словарях. 
Учатся использовать 

нарушение 

орфоэпической нормы 

как художественный 

приѐм. 

Осознавать 

важность 

соблюдения 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка для 

культурного 

человека; 
сознавать свою 

ответственность 

за языковую 

культуру как 

общечеловеческ
ую ценность; 
соблюдать 

нормы ударения 

Оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме 

Овладеть приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему 

§11 1  
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в отдельных 

грамматических 

формах имен 

существительны
х, имен 

прилагательных; 
глаголов (в 

рамках 

изученного); 
различать 

варианты 

орфоэпической и 

акцентологическ
ой нормы; 
употреблять 

слова с учетом 

произносительн
ых вариантов 

современной 

орфоэпической 

нормы; 
употреблять 

слова с учетом 

стилистических 

вариантов 

орфоэпической 

нормы. 
8 Лексическая 

сочетаемость слова. 
Свободная и 
несвободная 
лексическая 
сочетаемость. 
Типичные ошибки, 
связанные с 

Знакомятся с 

лексической 

сочетаемостью слова, 
свободной и 

несвободной 

лексической 

сочетаемостью. 
Разбирают типичные 

Употреблять 

слова с учетом 

произносительн
ых вариантов 

современной 

орфоэпической 

нормы; 
употреблять 

 §11 1  
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нарушением 
лексической 
сочетаемости 

ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости, с речевой 

избыточностью. 
Работают с 

современными 

толковыми словарями. 

слова с учетом 

стилистических 

вариантов 

орфоэпической 

нормы. 

9 Речевая 
избыточность и 
точность. 
Тавтология. 
Плеоназм. Типичные 
ошибки, связанные с 
речевой 
избыточностью. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

 Различать 

варианты 

орфоэпической и 

акцентологическ
ой нормы; 
употреблять 

слова с учетом 

произносительн
ых вариантов 

современной 

орфоэпической 

нормы; 
употреблять 

слова с учетом 

стилистических 

вариантов 

орфоэпической 

нормы. 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск информации; 
способность к 

преобразованию, 
сохранению и 

передаче информации, 
полученной в 

результате чтения или 

аудирования. 

§11 1  

10 Типичные 
ошибки в 
управлении
, в по-

строении 
простого 
осложнѐнн
ого и 
сложного 
предложе-

Основные 
грамматические 
нормы современного 
русского 
литературного 
языка. Отражение 
вариантов 
грамматической 
нормы в 
современных 

Классифицируют 

типичные 

грамматические ошибки. 
Управление: управление 

предлогов благодаря, 
согласно, вопреки; 
предлога по с 

количественными 

числительными в 

словосочетаниях с 

Формировать 

коммуникативну
ю 

компетентность 

в общении 

и  сотрудничест
ве со 

сверстниками, 
детьми

и  
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ний грамматических 
словарях и 
справочниках. Сло-

варные пометы. 
Управление в 
словосочетаниях с 
предлогами 
благодаря, согласно, 
вопреки. Типичные 
грамматические 
ошибки 

распределительным 

значением (по пять груш 

– по пяти груш). Строят 

словосочетания по типу 

управления (отзыв о 

книге – рецензия на 

книгу, обидеться на 

слово – обижен 

словами). Отрабатывают 

правильное 

употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания 

(приехать из Москвы – 

приехать с Урала). 

возраста, 
взрослыми в 

процессе 

образовательной
, общественно 

полезной, 
учебно-исследов
ательской, 
творческой и 

 других видов 

деятельности 

  

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 
Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 
Устанавливают 

причинно-следственн
ые связи. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 
классификации 

объектов. 
  

 Управление в 
словосочетаниях с 
предлогом по в 
распределительном 
значении и 
количественными 
числительными (по 
пять груш — по пяти 
груш). Правильное 
построение 
словосочетаний по 
типу управления 
(отзыв о книге — 

рецензия на книгу, 
обидеться на слово 

  § 12   
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— обижен словами). 
Правильное 
употребление 
предлогов о, по, из, с 
в составе 
словосочетания 
(приехать из Москвы  
—  приехать с  
Урала). Типичные 
грамматические 
ошибки 

 Нормы 
употребления 
причастных и 
деепричастных 
оборотов, 
предложений с 
косвенной речью. 
Типичные 
грамматические 
ошибки 

Работают над нормами 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ строят 

предложения с 

косвенной речью. 

Формировать 

коммуникативну
ю 

компетентность 

в общении 

и  сотрудничест
ве со 

сверстниками, 
детьми старшего 

и младшего 

возраста, 
взрослыми в 

процессе 

образовательной
, общественно 

полезной, 
учебно-исследов
ательской, 
творческой и 

 других видов 

деятельности 

 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
Принимают 

познавательную цель, 
охраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 
Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 
Устанавливают 

причинно-следственн

§ 12 

 
  

 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   

Находят и исправляют 

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 

§ 12 1  
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лишних   
указательных 
местоимений. 

местоимений. ые связи. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 
классификации 

объектов. 
 

 Речевой 
этикет в 
деловом 
общении 

Этикетное речевое 
поведение в 
ситуациях делового 
общения. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

Слушают и 

конспектируют 

сообщения 

одноклассников на темы: 
«Этика и этикет в 

электронной среде 

общения.», «Понятие 

неэтикета». «Этикет 

Интернет-переписки.» 

«Этические нормы, 
правила этикета 

Интернет-дискуссии, 
Интернет-полемики.». 
Обсуждают этикетное 

речевое поведение в 

ситуациях делового 

общения. 

  § 13   

 Правила 
сетевого 
этикета 

Этические   нормы,   
правила   этикета   
интернет-дискуссии, 
интернет-полемики. 
Этика и этикет в 
электронной среде 
общения. Понятие 
нетикета 

  § 14   

11 Проверочн
ая работа 

№2 

Ключевые слова 
раздела. Обобщение 
материала. 
Представление  
проектов,   
результатов  
исследовательской 
работы 

Представление  
проектов,   результатов  
исследовательской 
работы 

   1  

                                                           3. Речь. Текст. (6)                                           

12 Русский 
язык в Ин-

Русский язык в 
Интернете. Правила 

Обсуждают правила 

информационной 

Знать 

разновидности 

Используют 

адекватные языковые 

§ 15 1  
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тернете информационной 
безопасности при 
общении в социаль-

ных сетях. 
Контактное и 
дистантное общение 

безопасности при 

общении в социальных 

сетях. Знакомятся с 

понятиями «Контактное 

и дистантное общение.» 

речевого 

общения, уметь 

вести диалог, 
владеть 

основными 

нормами 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания, 
владеть 

выразительной 

интонацией. 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 
Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учѐтом конечного 

результата. 
Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путѐм 

переформулирования, 
упрощѐнного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 
  

 Этикет 
интернет-переписки. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

§ 15   

13 Виды 
преобразов
ания 
текстов 

Текст как единица 
языка и речи. Виды 
преобразования 
текстов: аннотация, 
конспект. 
Использование  
графиков,  
диаграмм,  схем  
для представления 
информации. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

Преобразуют тесты: 
работают над 

аннотацией, конспектом, 
используя графики, 
диаграммы, схемы для 

представления 

информации. 

Испытывать 

устойчивый 

интерес к 

учению; 
быть готовым к 

самообразовани
ю и 

самовоспитанию
; 

следовать в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

Осуществлять 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 
планировать; 
определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

§ 16 1  
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требованиям 

 

Владеть основами 

ознакомительного 

изучающего чтения; 
структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное; 
понимать главную 

идею текста, 
выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 
Взаимодействовать с 

окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения, во 

время совместного 

выполнения 

какого-либо задания, 
участия в спорах, 
обсуждениях 

актуальных тем; 
овладевать 

национально-культур
ными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального и 

межличностного 

общения 

 Разговорна
я речь. 
Анекдот, 
шутка 

Функциональные 
разновидности 
языка. Разговорная 
речь. Анекдот, 
шутка. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

Составляют диалоги 

согласно речевой 

ситуации. Решают, когда 

можно использовать 

анекдоты, шутки. 

Испытывать 

устойчивый 

интерес к 

учению; 
быть готовым к 

самообразовани
ю и 

самовоспитанию
; 

следовать в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям 

  

§ 17   

14 Р.р.Офици
ально-дело
вой стиль. 
Деловое 
письмо 

Официально-делово
й стиль. Деловое 
письмо, его 
структурные 
элементы и 
языковые 
особенности. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

Выявляют особенности 

официально-делового 

стиля. Пишут деловое 

письмо, соблюдая его 

структурные элементы и 

языковые особенности. 

§ 18 1  

15 Р.р.Научно
-учебный 
подстиль. 
Доклад, 
сообщение 

Учебно-научный    
стиль.    Доклад,    
сообщение. Речь 
оппонента на защите 
проекта. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

Знакомятся с 

особенностями 

учебно-научного стиль. 
Слушают научные 

доклады. Составляют 

план речи оппонента на 

защите проекта. 

§ 19 1  

16 Р.р. 
Публицист
ический 
стиль. 
Проблемн
ый очерк 

Публицистический 
стиль. Проблемный 
очерк. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

Заполняют 

обобщающую таблицу 

«Стили речи», занося 

особенности 

публицистического 

стиля. Составляют план 

проблемного очерка. 

§ 20 1  
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 Язык 
художестве
нной 
литературы
. 

Прецедент
ные 

Язык   
художественной   
литературы.   
Диалогич-ность в 
художественном 
произведении. Текст 
и интертекст 

Разбирают диалоги  в 

художественном 

произведении, используя 

понятия «Текст и 

интертекст»,«Афоризмы.
», «Прецедентные 

тексты». 

§ 21   

 Афоризмы. 
Прецедентные 
тексты. 
Орфографический и 
пунктуационный 
практикум 

§ 21   

17 Проверочн
ая работа 

№3 

Ключевые слова 
раздела. Обобщение 
материала. 
Представление  
проектов,   
результатов  
исследовательской 
работы 

Представляют проекты,   
результаты  исследо-

вательской работы 

 1  

 Резерв    1  

 ИТОГО: 17 часа  

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
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Нормативные документы  

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576).  

5. 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).  

Учебно-методическая литература  

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 
Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018.  

2. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 
Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019.  

3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 
Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019.  

4. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 
Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019.  

5. Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 
Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018.  

6. 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_obshheob

razovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.  

 

 

Интернет-ресурсы  
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1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера.  

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm  

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://classes.ru/grammar/ .Vishnyakova 

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru  

10.  Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

11.  Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru 

12. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

13. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

14. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

15.Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

           16. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

17. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

18. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  

19. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

20. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

21.Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

22. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

23. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 
http://dict.ruslang.ru Словарь молодѐжного сленга. URL: http://teenslang.su  

24. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru  

25. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  

26. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
https://classes.ru/grammar/
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
http://www.sokr.ru/
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://teenslang.su/
http://doc-style.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www.ug.ru/
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27.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: 
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

28. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru147  

29. Учебное издание Александрова Ольга Макаровна 

 

Технические средства обучения: 
1. Экран настенный рулонный с антибликовым покрытием. 
2. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и возможностью выхода в сеть 

Интернет. 
3. Звукоусиливающий комплект к компьютеру (колонки настольные). 
4. Мультимедийный проектор. 
5. Электронные образовательные ресурсы. 

  

Оборудование, наглядные средства обучения: 
1. Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок,  

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://etymolog.ruslang.ru147/
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Примерные темы проектных и исследовательских 
работ 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 
3. Из этимологии фразеологизмов. 
4. Карта  «Интересные названия городов моего края/ России». 
5. Названия денежных единиц в русском языке. 
6. Интернет-сленг. 
7. Межнациональные   различия   невербального   общения. 
8. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 
9. Сетевой знак @ в разных языках. 
10.  Язык и юмор. 
11.  Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
12.  Подготовка сборника стилизаций. 
13.  Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло? 

14.  Словарный бум в русском языке новейшего периода. 
15.  «Азбука русского мира»: портрет моего современника. 
16.  Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях» и др. 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ  

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Нормативные документы и методические рекомендации 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями 2018 г. Статья 28. Компетенция, 
права, обязанности и ответственность образовательной организаци. 

 3. К компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся…  

9) определение списка учебников в соответствии с утверждѐнным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ 
такими организациями;  

10) осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения…  

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения  

2. Образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
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образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приѐма обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся…  

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся  

1. Освоение образовательной программы (за исключением 
образовательной программы дошкольного образования), в том числе 
отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определѐнных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией…  

Статья 59. Итоговая аттестация  

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, основных профессиональных образовательных программ, 
является 109 обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены образовательной организацией, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. 

 Методическое письмо Минпроса РСФСР от 1 сентября 1980 г. № 
364-М «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к 
проведению письменных работ и проверке тетрадей»  

1.2. По русскому, родному и иностранным языкам, литературе, 
математике, физике и химии проводятся текущие и итоговые письменные 
контрольные работы.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 
изучаемого и проверяемого программного материала; их содержание и 
частотность определяются учителем с учѐтом специфики предмета, 
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся 
каждого класса.  

Для проведения текущих контрольных работ учитель может 
отводить весь урок или только часть его. Итоговые контрольные работы 
проводятся:  

– после изучения наиболее значительных тем программы;  

– в конце учебной четверти, полугодия;  

– в вечерних и заочных школах итоговые контрольные работы 
проводятся преимущественно после изучения материала зачѐтного раздела 
и предшествуют сдаче зачѐта учащимися…  

 

Рекомендации по организации оценивания 

Система оценивания достижения планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с ФГОС представляет собой сочетание разных 
видов оценивания, методов и форм проверки уровня достижений. Кроме 
того, она должна стать неотъемлемой частью системы образования, не 
только отражающей результат, но и влияющей на сам процесс достижения 
результатов освоения образовательной программы. Требуется создание 
системы организационно-педагогических условий формирования 
современной системы оценивания, в которую входит не только оценка 
ученика учителем, но и самооценка учащегося и взаимооценка учеников в 
коллективе.  

ФГОС основного общего образования требует оценить не только 
предметные результаты, но и другие достижения:  

насколько учащийся умеет осуществлять поиск информации в 
открытом информационном пространстве;    насколько и как учащийся 
способен сотрудничать и общаться со сверстниками;  

как он умеет работать на результат;  

как развиваются его познавательные интересы и способности;  

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

каким 110 образом он приходит к выбору профильного обучения 
или профессии;  

насколько он мотивирован в своѐм продвижении.  

Содержание и структура заданий, предлагаемых для составления 
работ, используемых в качестве тематического и итогового контроля, 
соотносятся с целями обучения русскому родному языку в основной 
общеобразовательной школе, в связи с чем в содержании и структуре 
работы реализуются компетентностный и текстоориентированный 
подходы к отбору и предъявлению контрольно-измерительных 
материалов, проверке и оцениванию результатов выполнения проверочных 
работ.  

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

формированием познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. 
Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может вызвать 
обратный эффект.  

В ходе текущего оценивания целесообразно использовать 
критериальное оценивание, объектом которого является письменное или 
устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы 
учеников на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками.  

Для учителя критериальное оценивание – это:  

1) оценка-поддержка, а не жѐсткий контроль;  

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик 
(такая информация нужна для поиска наиболее эффективных методов 
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обучения для конкретного класса, конкретного ученика);  

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

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация 
«ученик – ученик», содержанием которой является определение степени 
освоения того или иного умения. Роль учителя в таком оценивании 
существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать 
основную цель коммуникации_оценивания – помочь однокласснику 
научиться говорить, читать, писать, слушать лучше. Именно другие дети и 
учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику 
увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своѐм опыте и 
понять, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, 
что ученик активно включается в своѐ обучение, у него существенно 
повышается мотивация.  

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать 
следующим требованиям.  

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые 
осваивает ученик на уроке. Например, для оценки устного сообщения 
ученика может быть такой набор критериев: точность, ясность и 
правильность речи и т. п. 111  

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

3. Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили 
какое_то умение, например «говорить чѐтко», то данный критерий больше 
не используется для оценки, появляется новый, связанный с умением, 
которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерии 
конкретизируются.  

4. Критические замечания должны высказываться в форме совета.  

Основная цель оценки – стимулировать осмысленное обсуждение устного 
сообщения или письменного текста, дружеское взаимодействие в группе, 
поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось хорошо, а 
критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому 
надо специально обучать детей, поэтому сначала учитель помогает 
формулировать «щадящие» высказывания, обращает внимание на самые 
удачные; постепенно дети смогут делать это сами.  

Обратная связь – ключевая цель критериального оценивания. Формы 
обратной связи могут быть самые разные, но качественная обратная связь 
обязательно показывает, где сейчас находится ученик (что уже умеет 
делать), какие затруднения у него возникают и как он может с ними 
справиться. Обратная связь может быть представлена в разных формах: 
устное оценочное высказывание, письменная фиксация в тетради. Кроме 
того, ученики осваивают оценивание с помощью значков («плюс», 
«минус» и др.), этот тип оценивания нужно активно использовать на уроке 
при оценке небольших устных сообщений. Поскольку взаимооценка при 
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работе в паре, группе (этап подготовки) и при предъявлении результатов 
классу – неотъемлемый элемент каждого урока, ученики достаточно 
быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через 
некоторое время эти критерии становятся опорой для самооценки. 
Использование критериального оценивания на уроках русского родного 
языка – один из ключевых факторов, влияющих не только на 
формирование устной и письменной речи школьника, но и на становление 
и развитие его учебной самостоятельности.  

Основным видом промежуточного и итогового контроля является 
представление учащимися подготовленных ими проектных заданий. 
Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и 
представление результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаѐтся 
качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при 
подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 
предыдущей оценки для создания более качественного продукта. Темы 
проектных заданий представлены в рабочих программах по классам и в 
учебных пособиях. 

 

 

 

 

Примеры проверочных работ в форме проектных заданий  

5-6 классы 

Проектное задание.  

Понаблюдайте за своей речью и речью окружающих. Встречаются 
ли в вашей речи и в речи окружающих слова_паразиты? Запишите их. 
Составьте словарик слов-паразитов. При составлении можете обратиться к 
примерам из художественной литературы. Помогают или препятствуют 
речевому общению слова-паразиты?  

Примерный план проектной работы «Слова-паразиты в нашей 
речи»  

1. «Чисто говорить трудно. Слова-паразиты упрощают речь, это 
слова_связки» (П. Вайль).  

2. Причины употребления слов-паразитов.  

1) Недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаѐтся 
быстро найти нужное слово).  

2) Намеренное заполнение паузы между словами или выражениями.  

3) Быстрая, неподготовленная, спонтанная речь.  

4) Мода на засоряющие речь слова. 
 3. Где чаще всего употребляются «сорные» слова?  

1) Средства массовой информации, периодическая печать.  

2) Речь учащихся нашей школы и класса.  

3) Речь взрослых, окружающих нас в течение дня людей 
(пассажиры городского транспорта, работники торговли, тренеры и пр.).  



34 
 

4. Возможность отказаться от слов-паразитов, отвлекающих от сути 
сказанного, написанного: существует ли она? 

 5. Словарик слов-паразитов, наиболее часто употребляемых в речи 
моих одноклассников и друзей.  

6. «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде 
со своим языком!» (С. Маршак)  

 7. Выводы о проделанной проектной работе, вариантах еѐ 
практического применения и результативности. Задание, помогающее 
представить материал исследования  

Постройте столбчатую диаграмму «Слова-паразиты, наиболее часто 
встречающиеся в речи моих одноклассников».  

Проведите анкетирование в любом выбранном вами классе, чтобы 
как можно объективнее выяснить, какие слова-паразиты используются 
ребятами чаще всего.  

Предложите каждому участнику эксперимента примерный список 
слов-паразитов, в котором следует отметить засоряющие нашу речь слова:  

1) это самое; 6) в натуре; 2) как бы; 7) офигеть; 3) типа; 8) а я такой 
весь из себя; 4) блин; 9) значит; 5) короче; 10) так сказать.  

Напротив каждого слова-паразита школьник, заполняющий лист с 
вопросами, пишет «да» или «нет». Обработав полученные данные, вы 
будете иметь информацию, сколько раз в анкетах ваших одноклассников 
встретилось каждое слово-паразит.  

Используя знания, полученные на уроках математики, постройте 
столбчатую диаграмму, каждый столбец которой будет отражать цифровой 
показатель частоты использования определѐнного слова-паразита в 
разговорной речи ваших сверстников.  

Столбчатая диаграмма имеет примерно такой вид: 
На горизонтальной оси диаграммы у вас будет 10 чисел по 

количеству слов-паразитов, предлагаемых в эксперименте, на 
вертикальной оси – число участников опроса, назвавших те 
слова-паразиты, которые используются ими в повседневном общении, а 
также (возможно) во время устных ответов на уроках.  

Подсчитайте результаты. Выявите среди слов-паразитов первую 
пятѐрку «чемпионов», сделайте выводы.  

6 класс  

Проектное задание.  

Проведите исследование, связанное с историей названия одной из 
деревень, одного из посѐлков или городов России. Отберите наиболее 
достоверные источники, сопоставьте различные точки зрения по данному 
вопросу и подготовьте проект на тему «История названия…». («Русский 
родной язык. 6 класс». Упр. 174 (2), с. 127)  

Примерный тезисный план проектной работы «История названия 
села Давыдово» Врагов мечом карают, друзей душой пленяют… Денис 
Давыдов  
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1. Он родился в Москве… жил в деревне Бородино.  

2. А. В. Суворов при осмотре Полтавского полка, находившегося 
под командованием Василия Давыдова – отца Дениса, сказал его тогда 
совсем маленькому сыну: «Ты выиграешь три сражения».  

3. Создание партизанского отряда за пять дней до Бородинского 
сражения – идея отважного партизана Д. Давыдова. Пѐтр Багратион отдаѐт 
приказ о создании эскадрона гусар летучих, командование которым 
принимает на себя Денис Давыдов…  

4. Денис Давыдов за отвагу свою, за любовь к Отечеству и 
доблестную защиту его от врагов удостоен ордена Святого Владимира 3-й 
степени и Святого Георгия 4-й степени. Ему присвоен чин генерал-майора. 

5. «Денис Давыдов… примечателен и как поэт, и как военный 
писатель, и как вообще литератор, и как воин – не только по примерной 
храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту 
военачальничества, и, наконец, он примечателен как человек, как характер. 
Он во всѐм этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем 
посредственности и обыкновенности» (В. Г. Белинский).  

6. Д. В. Давыдов умер 22 апреля 1839 года. Прах его перевезѐн в 
Москву и погребѐн на кладбище Новодевичьего монастыря, а память о 
герое, поэте и прозаике – Денисе Давыдове – дошла до наших дней. 
Память, увековеченная благодарными потомками в названиях улиц, 
проспектов, площадей, теплоходов. Во многих городах есть памятники 
Денису Давыдову.  

7. Село Денисовка в Орловской области – наследие, оставленное 
Денису Давыдову отцом. Денисовка – теперь село Давыдово, и каждый 
коренной житель этих исконно русских мест считает себя в той или иной 
мере  причастным к славе Дениса Давыдова, потому что этот легендарный 
человек для местных жителей – главный из всех героев, защищавших 
когда-либо Отчизну от чужеземцев.  

9 класс  

Проектное задание «Азбука русского мира».  
Проект коллективный:  

распределите буквы между собой так, чтобы в работе оказался весь 
алфавит.  

На каждую букву необходимо найти фамилию россиянина, 
известного не только в России, но и за еѐ пределами. Это может быть 
учѐный, писатель, художник, спортсмен и т. п.  

Разделитесь на группы, каждая из которых создаѐт портретный 
очерк одного из известных наших соотечественников. Постарайтесь найти 
его портрет, напишите, когда и где он жил, чем прославился. Дополните 
текст плакатами, графиками, рисунками – так, чтобы информация, 
представленная в разных видах, была органичным содержанием вашей 
работы.  

Дополнительная информация для участников проектной работы  
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1. Введение в работу. Что такое портретный очерк? О ком будет 
ваша работа? Портретный очерк – это описание жизни какого-либо 
человека, известного или нет. Создание такого произведения схоже с 
написанием портрета, рассматривая который мы можем сделать выводы не 
только о внешности, но и о чертах характера человека, скрытых за 
многочисленными особенностями человеческого лица; узнать о его 
профессии, о друзьях и жизненных ценностях.  

2. Особенности портретного очерка как литературного жанра. 
Портретный очерк — это не пересказ чьей-либо биографии. Это короткий 
рассказ о судьбе конкретного человека, информацией о котором вы 
делитесь со слушателями (читателями). Из биографии человека вы  
используете те факты, которые способствуют раскрытию основной идеи 
очерка: что привлекает, удивляет, восхищает вас в человеке, ставшем 
героем вашего очерка. Какие у вашего героя яркие, только ему присущие 
черты? В каких ситуациях он проявил их? Очерк не терпит голословных 
утверждений. Любое высказанное вами мнение должно подтверждаться 
правильно подобранными фактами.  

2.1. Описание внешности: на что во внешности вашего героя 
следует обратить внимание?  

2.2. Описание характера человека, его внутреннего мира: интересы, 
привычки, образ мыслей, отношение к делу, к людям, к самому себе, 
обычные для него настроения, поведение в разных ситуациях, его 
убеждения и взгляды, чувства и переживания.  

3. Описание и оценка действий (поступков) описываемого вами 
человека: чем, по вашему мнению, они объясняются – воспитанием, 
окружающей средой, образованностью, умением общаться? Совпадает ли 
внешность героя вашего очерка с его духовностью, личными качествами, 
манерами поведения, культурой? Система оценивания проектной и 
исследовательской деятельности  

 

При оценивании результатов работы учащихся  

над проектом необходимо учесть  

все компоненты проектной деятельности: 
1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во 
внимание следующие критерии:  

1) значимость выдвинутой проблемы и еѐ адекватность изучаемой 
тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

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

4) доказательность принимаемых решений;  
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5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие 

критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы 
оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при 
оценивании каждого компонента:  

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте  

1 балл наличие данного компонента в проекте  

2 балла высокий уровень представления данного компонента в 
проекте 
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