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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по родному (русскому)  языку в 8-9 классе (далее – РП) 

составлена на основе: 

  ФГОС ООО;  

 Примерной образовательной программы ООО; 

 Авторской программы по родному языку для общеобразовательных 

учреждений (5-9 классы), авторы: О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина, издательство «Просвещение», Москва, 2020 г.;  

 Учебного плана школы; 

 Положения о рабочей программе МКОУ ВСОШ № 2 при ИК с. Чугуевка. 

Программа конкретизирует содержание учебных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и определяет количество контрольных работ 

(диктантов, зачетов, тестов). 

Школьный учебный план отводит 68 часа для изучения предмета русский 

язык: в 8 классе – 34 часа; в 9 классе – 34 часа. 

В том числе для проведения: 

 контрольных работ: 8 класс – 2; 9 класс – 3 ч.; 

 резерв времени: 8 класс – 1 ч., 9 класс – 1 ч.  

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 
Целями реализации рабочей программы являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия РП требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов и психологов, 

сотрудничество с учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию РП 
 

РП сформирована на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 

этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяются 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, и 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне основного общего образования; 

форм, методов, средств реализации этого содержания; субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся и администрации исправительного 

учреждения); материальной базы как средства системы образования, в том числе с 

учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования. 

РП ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

РП сформирована и с   учетом возрастных и психолого-педагогических 

особенностей обучающихся, которыми являются осужденные к лишению свободы 

люди в возрасте от 18 лет и старше. 

РП создана с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества. 

 

Концепция (кратко общая характеристика предмета, заложенная в 

содержании учебного материала в ОУ) 
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 
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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 способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами; имея при этом особый статус, он является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Уровень владения родным русским языком влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание «Русский язык (родной)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней Учебный предмет «Русский язык 

(родной)» не ущемляет прав тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на 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 стороны существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа; формирование 

представлений 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. 
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Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой  предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых 

дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения родного языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения родного языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

̶ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

̶ владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

̶ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

̶ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях;  

̶ овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

̶ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 

говорение и письмо: 

̶ способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
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достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

̶ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

̶ умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

̶ способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

̶ владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

̶ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

̶ способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

̶ осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

̶ выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

̶ 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Метапредметные результаты по направлениям: 

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; 
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̶ 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: 
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– 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. 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); 
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– 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 освоения родного языка: 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 



11 

 

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 значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

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) 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; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) 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, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов обучения  
Основным направлением и целью оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО является: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 
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 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется учителем   преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета.  
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Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по родному языку (русскому). 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания. 

Оценка предметных результатов ведется учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Процесс оценивания в курсе «Русский язык (родной)» имеет особенности, 

которые связаны с целями изучения этого курса: формированием познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может 

вызвать обратный эффект. 

В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное 

оценивание, объектом которого является письменное или устное 

высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников на основе 

критериев, которые заранее согласованы с учениками. 

Для учителя критериальное оценивание – это: 1) оценка-поддержка, а не 

жёсткий контроль; 

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

информация нужна для поиска наиболее эффективных методов обучения для 

конкретного класса, конкретного ученика); 

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

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик – 

ученик», содержанием которой является определение степени освоения того или 

иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только 

помогает ученикам удерживать основную цель 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 своём опыте и понять, что делать 

дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается 

в своё обучение, у него существенно повышается мотивация. 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать 

следующим требованиям. 

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. 
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2. В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное 

оценивание, объектом которого является письменное или устное 

высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников на основе 

критериев, которые заранее согласованы с учениками. 

Для учителя критериальное оценивание – это:  

1) оценка-поддержка, а не жёсткий контроль; 

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

информация нужна для поиска наиболее эффективных методов обучения для 

конкретного класса, конкретного ученика); 

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

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

содержанием которой является определение степени освоения того или иного 

умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только 

помогает ученикам удерживать основную цель 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 своём опыте и понять, что делать 

дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается 

в своё обучение, у него существенно повышается мотивация. 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать 

следующим требованиям. 

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. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление 

учащимися подготовленных ими проектных заданий. 

Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и представление 

результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной 

доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и 

представлении следующего проекта     учесть     результаты предыдущей оценки для 

создания более качественного продукта.  

Процедуру контроля и оценки качества образования по учебному 

предмету «родной (русский) язык» следует проводить по основным разделам курса 

русского языка: «Чтение», «Письмо», «Слушание», «Говорение», «Основные 

разделы науки о языке» – на различных этапах обучения в 8 и 9 классах. 

В процессе интерпретации результатов используются следующие показатели 

и критерии их достижения для индивидуальной оценки качества предметной 

подготовки обучающихся. 

1) Показатель: достижение минимальных требований ФГОС к предметным 

результатам по русскому языку. Критерий достижения показателя: 

минимальный балл – не менее 50% от максимального балла за выполнение всех 

заданий КИМ. 

2) Показатель: уровень освоения предметных результатов обучения.  

Низкий уровень («неудовлетворительный», соответствует оценке «2»). 

Критерий достижения показателя: менее 50 % баллов от максимального 

балла за выполнение всех заданий. 

Средний уровень («удовлетворительный», соответствует оценке «3»). 

Критерий достижения показателя: диапазон тестовых баллов от 50 до 
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64 от максимального балла за выполнение всех заданий КИМ. 

Повышенный уровень (соответствует оценке «4»). 

Критерий достижения показателя: диапазон тестовых баллов от 65 до 

79% от максимального балла за выполнение всех заданий КИМ. 

Высокий уровень (соответствует оценке»5»). 

Критерий достижения показателя: диапазон тестовых баллов от 80% 

повышенного уровня до максимального тестового балла. 

 

Уровень освоения предметных 

результатов 

Показатели (в % выполнения работы) 
Низкий уровень 

(«неудовлетворительный», 

соответствует оценке «2») 

менее 50 % 

Средний уровень 

(«удовлетворительный», 

соответствует оценке «3» 

50 – 64 % 

Повышенный уровень 

(соответствует оценке «4»). 

65 – 79 % 

Высокий уровень 

(соответствует оценке»5»). 

От 80 % 

 

Оценка комплексной контрольной и (или) самостоятельной работы. 

При оценке выполнения контрольной работы рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий; 

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

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок, 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем, разделов, глав рабочих программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

1.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
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учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-

тематических планах, рабочих программах учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости: оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

 Руководитель методического объединения учителей, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении. 

1.3. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), предоставляется 

руководителем методического объединения учителей заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе на каждую четверть и является открытым 

для всех педагогических работников и обучающихся.  

1.4. Успеваемость обучающихся всех классов школы подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

1.5. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в 

конце урока. 

1.6. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.  

1.7. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 

1.8. Отметка за выполненную письменную работу заносится в  электронный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы 

(они заносятся в течение недели после проведения творческих работ). 

 

Содержание, формы и порядок проведения четвертной промежуточной 

аттестации. 

  Освоение рабочей программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета «Родной язык (русский)», сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательным учреждением. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) учебного предмета «Родной 

язык (русский)» – по окончании их изучения по итогам учебного периода 

(четверти, года) по результатам проверки (проверок) – проводится в виде 

стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных знаний, 

комплексных интегрированных контрольных работ умений и навыков 

обучающихся и метапредметных результатов.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания рабочих программ по родному 

языку (русскому) (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть). 

Отметка за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 
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При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение родного языка (русского), при 

отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

обучающийся не аттестуется. В электронный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. 

Обучающийся по родному языку (русскому)) имеет право сдать 

пропущенный материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную 

аттестацию. В этом случае обучающиеся в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти четвертную аттестацию не позднее, чем 

за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет график 

зачётных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по литературе 

выставляются в электронный журнал, после чего проводится аттестация данных 

обучающихся. 

Содержание учебного предмета, курса 
– Уровень освоения: базовый; 

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 соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка, 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 

использования норм современного русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной 

форме с учётом 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 коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, понимать, анализировать 

и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 
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8 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 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 (11 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 

твёрдости-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 своём составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришёл 

– 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 сестёр – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 
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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 имён; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 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. 

Итоговые контрольные работы – 2 ч. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (11 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, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

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

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, 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 (10 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. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 
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Тематическое планирование 

8 класс 
№ 

п/п 

Тема Основные виды деятельности 

обучающихся 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

§ 

уч. 

 Язык и культура – 10 ч.   

1.  Исконно русская лексика: 

слова 

общеиндоевропейского 

фонда, слова 

общеславянского   языка, 

древнерусские слова, 

собственно русские слова 

Отвечают на вопросы по 

содержанию текстов упражнений. 

Работают над лексикой текстов с 

целью осмыслить тему «Развитие 

языка». 

1  1 

2.  Собственно русские слова 

как база и основной 

источник развития лексики 

русского литературного 

языка. 

Орфографический                         и 

пунктуационный практикум. 

1  1 

3.  Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

признаки. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию текстов упражнений, 

находят признаки 

старославянизмов. 

1  2 

 

4.  Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие 

старославянизмы. 

Орфографический                         и 

пунктуационный практикум 

1  2 

5.  Иноязычная лексика в 

русском языке. 

Характеристика заимствованных 

слов по языку-источнику (из     

славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые 

древние и более       поздние; в 

рамках изученного, с 

использованием словарей),                        

сфере функционирования 

1  3 

6.  Иноязычная лексика в 

разговорной речи, в 

дисплейных текстах,          

современной 

публицистике. 

Орфографический                         и 

пунктуационный практикум 

1  3 

7.  Речевой этикет. 

Благопожелание как 

ключевая идея речевого 

этикета. Речевой      этикет 

и вежливость 

Определяют компоненты ситуации 

общения. 

Анализируют схему. Характеризуют 

диалоги по наличию компонентов 

речевой ситуации. 

1  4 

8.  «Ты» и «вы» в русском 

речевом этикете и в 

Орфографический                         и 

пунктуационный практикум 

1  4 
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западноевропейском, 

американском речевых 

этикетах 

9.  Русский человек в 

обращении к 

другим 

Работают с учебником, выполняя 

задания к упражнениям. Называние 

другого и себя, 

обращение      к знакомому и 

незнакомому 

1 5 

10.  Специфика приветствий, 

традиционная тематика 

бесед у русских и других 

народов. 

Орфографический                         и 

пунктуационный практикум 

1  5 

 Культура речи – 11 ч.   

11.  Произношение гласных 

[э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах                   

иностранного 

происхождения; 

произношение парных по 

твёрдости-мягкости 

согласных перед [э] в 

словах иностранного       

происхождения. 

Осознают важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. 

Анализируют и оценивают речь с 

орфоэпической точки зрения, 

исправляют произносительные 

ошибки. 

Типичные             орфоэпические 

ошибки в современной речи 

1  6 

12.  Произношение 

безударного [а] после ж и 

ш; произношение 

сочетаний 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 орфоэпические         

ошибки         в современной речи. 

Осознают важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. 

Анализируют и оценивают речь с 

орфоэпической точки зрения, 

исправляют произносительные 

ошибки. 

1  6 

13.  Типичные 

акцентологические 

ошибки в современной 

речи.  

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1  6 

14.  Терминология и точность 

речи. Нормы 

употребления терминов в 

научном стиле речи 

Устанавливают принадлежность 

текста к определённой 

функциональной разновидности 

языка. Выполняют практические 

задания по теме урока. 

1  7 

15.  Особенности употребления 

терминов в      

публицистике, 

художественной          

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1  7 
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литературе, разговорной      

речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с 

употреблением               

терминов. Точность         

словоупотребления 

заимствованных слов. 

Типичные ошибки. 

16.  Трудные случаи 

согласования. Типичные 

грамматические ошибки.                    

Согласование сказуемого с 

подлежащим: а) имеющим      

в      своём составе 

количественно-именное 

сочетание; б)    

выраженным 

существительным со 

значением лица женского 

пола; в) выраженным                

сочетанием числительного       

несколько       и 

существительным. 

Повторяют правила согласования 

сказуемого с подлежащим. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом.  

1  8 

17.  Согласование определения 

в количественно-именных 

сочетаниях с 

числительными два, три, 

четыре. 

Нормы построения 

словосочетаний          по 

типу согласования 

Повторяют правила согласования 

определения в количественно-

именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. 

1  8 

18.  Варианты грамматической 

нормы. Отражение 

вариантов грамматической         

нормы в 

современных 

грамматических словарях 

и справочниках.  

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1  8 

19.  Активные процессы в 

речевом этикете. Новые 

варианты приветствия         

и        прощания, возникшие     

в СМИ; изменение 

обращений‚           

использования 

собственных имён; их 

оценка 

Работа с учебником, выполнение 

заданий к упражнениям. Игровая 

ситуация: инсценирование сцен 

приветствия. 

1 9 

20.  Речевая агрессия. Работа с учебником, выполнение 1  9 
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Этикетные речевые 

тактики и приёмы в 

коммуникации‚         

помогающие 

противостоять речевой 

агрессии. Синонимия 

речевых формул 

заданий к упражнениям. 

Мониторинг агрессии в речевой 

ситуации. 

21.  Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1  

 Речь. Текст – 10 ч.   

22.  Основные методы, 

способы и средства 

получения, переработки 

информации 

Работа с учебником, составление 

таблицы, практические упражнения. 

1 10 

23.  Предтекстовый, текстовый 

и послетекстовый этапы 

работы. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 10 

24.  Слушание как вид речевой 

деятельности. 

Эффективные приёмы 

слушания 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 11 

25.  Структура аргументации: 

тезис, аргумент. Способы 

аргументации 

Изучение и конспектирование § 

учебника, составление тезисов 

упражнения. 

1 12 

26.  Правила эффективной 

аргументации. Причины 

неэффективной 

аргументации в учебно-

научном общении. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 12 

27.  Доказательство и его 

структура. Виды 

доказательств 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 13 

28.  Разговорная речь. 

Самопрезентация 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 14 

29.  Научный стиль речи.          

Реферат. Учебно-научная 

дискуссия 

 1 15 

30.  Стандартные обороты речи 

для участия в учебно-

научной дискуссии. 

Правила корректной 

дискуссии. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 15 

31.  Язык художественной 

литературы. Сочинение в 

жанре письма 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 16 

32.  Контрольная работа № 1 по 

теме «Язык и культура. 

Учащиеся выполняют итоговую 

контрольную работу в формате 

1  
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Культура речи» тестирования. 

33.  Контрольная работа № 2 по 

теме «Культура речи. Речь. 

Текст» 

Учащиеся выполняют итоговую 

контрольную работу в формате 

тестирования. 

1  

34.  Резерв времени  1  

 

Тематическое планирование 

9 класс 
№ 

урока 

Тема Основные виды деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

1.  Диагностический 

контроль 

Выполняют тестовые задания 1 

 Раздел 1. Язык и культура – 10 ч. 10 

2.  Отражение в русском 

языке культуры и 

истории русского 

народа  

Записывают важнейшие функции 

русского языка. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

3.  Ключевые слова 

русской культуры 

Работают с учебником, находят примеры 

ключевых слов (концептов) русской 

культуры, определяют их национально-

историческая значимость. 

1 

4.  Национально-

историческая 

значимость ключевых 

слов 

Работают с учебником, выписывают 

ключевые слова, обозначающие мир 

русской природы; религиозные 

представления. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

5.  Крылатые слова и 

выражения в русском 

языке 

Выписывают крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

1 

6.  Развитие русского 

языка как 

закономерный процесс 

Записывают основные положения 

лекции учителя, выполняют упражнения 

из учебника. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

1 

7.  Основные тенденции 

развития современного 

русского языка 

Знакомятся с активными процессами в 

современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры), 

записывают в тетрадь основные 

тенденции развития русского языка. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

1 

8.  Новые иноязычные 

заимствования в 

Записывают в тетрадь причины 

пополнения лексического запаса 

1 
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современном русском 

языке 

русского языка новыми иноязычными 

заимствованиями. Определяют значения 

иностранных слов, выбирая правильный 

вариант ответа. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

9.  Словообразовательные 

неологизмы в 

современном русском 

языке 

Выписывают из учебника причину 

возникновения словообразовательных 

неологизмов. Находят 

словообразовательные неологизмы, 

объясняют их значение и способ 

образования. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

1 

10.  Переосмысление 

значений слов в 

современном русском 

языке 

Знакомятся с процессом переосмысления 

значений слов в современном русском 

языке, выполняют упражнения по теме 

урока. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

11.  Стилистическая 

переоценка слов в 

современном русском 

литературном языке 

Записывают группы лексики, в которых 

происходят стилистические изменения в 

современном русском языке, выполняют 

упражнения из учебника.  

1 

Раздел 2. Культура речи – 10 ч. 10 

12.  Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Осознают важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. Анализируют 

и оценивают речь с орфоэпической точки 

зрения, исправляют произносительные 

ошибки. Работают с орфоэпическим 

словарём. 

1 

13.  Активные процессы в 

области произношения 

и ударения. 

Знакомятся с активными процессами в 

области произношения и ударения. 

Осознают важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

1 

14.  Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Знакомятся с лексическими нормами 

русского языка. Записывают 

определение лексической сочетаемости. 

Находят типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости 

1 

15.  Речевая избыточность 

и точность. 

Находят и исправляют типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 
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16.  Грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Повторяют правило: управление в 

словосочетаниях с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки. 

Исправляют типичные грамматические 

ошибки. 

1 

17.  Грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка: 

употребление 

предлогов. 

Повторяют правило: 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 — обижен 

словами). Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — 

приехать с Урала). Типичные 

грамматические ошибки 

1 

18.  Грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка: 

нормы употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов. 

Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные 

грамматические ошибки 

1 

19.  Грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка: 

типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений. 

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. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

1 

20.  Речевой этикет в 

деловом общении 

Знакомятся с этическими нормами, 

правилами этикета интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

21.  Правила сетевого 

этикета 

Этика и этикет в электронной среде 

общения. Понятие нетикета. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала 

1 

Речь. Речевая деятельность. Текст – 10 ч. 10 

22.  Русский язык в 

Интернете 

Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

1 
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общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

23.  Этикет интернет-

переписки. 

Этикет интернет-переписки. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

1 

24.  Виды преобразования 

текстов. Аннотация. 

Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: 

аннотация. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

1 

25.  Виды преобразования 

текстов. Конспект.  

Виды преобразования текстов: конспект. 

Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

1 

26.  Разговорная речь. 

Анекдот, шутка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

27.  Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо. 

Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

1 

28.  Научно-учебный 

подстиль. Доклад, 

сообщение 

Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

29.  Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк. 

Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

30.  Язык художественной 

литературы.  

Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст 

1 

31.  Прецедентные тексты. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала 

1 

32.  Контрольная работа № 

1 по теме «Язык и 

культура. Культура 

речи» 

Учащиеся выполняют итоговую 

контрольную работу в формате 

тестирования 

1 

33.  Контрольная работа № 

2 по теме «Культура 

речи. Речь. Текст» 

Учащиеся выполняют итоговую 

контрольную работу в формате 

тестирования 

1 

34.  Резерв  1 
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Используемая   учебно- методическая литература, наглядное 

оборудование, электронные образовательные ресурсы  (ЭОР) 

 
Учебно-методическое обеспечение  

1. Русский родной язык: 8 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», «Учебная литература» 2020. 

2. 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, 2019. 

Учебные пособия для 8-9 классов созданы в соответствии с Примерной 

программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, и предназначено для сопровождения и поддержки основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. 

Учебный комплекс рекомендован Министерством Просвещения РФ и 

входит в федеральный перечень учебников. 
Содержание учебного пособия ориентировано на воспитание патриотизма и 

уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. Работа с 

учебным пособием позволит расширить представления учащихся об отражении в 

русском языке истории, материальной и духовной культуры русского народа; о 

русской языковой картине мира; о закономерностях и основных тенденциях 

развития русского языка. Особое внимание уделяется вопросам формирования 

речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации; развитию речевых 

умений в различных сферах общения, в том числе связанных с коммуникацией в 

интернет-пространстве. Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

3. 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     
URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-

predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov      
4. Русский родной язык: 8 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, О. 

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

В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.]. URL:  http://uchlit.com.  
 

 

Интернет-ресурсы 
https://resh.edu.ru/ – Российская электронная школа; 

https://sferum.ru/?p=start – Сферум – образовательная платформа; 

https://edsoo.ru/Razdel_v_razrabotke.htm – единое содержание общего образования 

 

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
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
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov
http://uchlit.com/
http://uchlit.com/
https://resh.edu.ru/
https://sferum.ru/?p=start
https://edsoo.ru/Razdel_v_razrabotke.htm
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Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny.  

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

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

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

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova. 

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

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

Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru. 

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

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

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

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru. 

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

school.html. 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru. Портал «Русские словари». URL: 

http://slovari.ru.  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki. 

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

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

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

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

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

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

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

Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.ru.  

Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su. 

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

style.ru. 

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

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

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm. 

Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru. 
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