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  Рабочая программа предмета «Родной русский язык» обязательной предметной 

области «Родной русский язык и родная русская литература»  разработана на уровень 

основного общего образования  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897),  на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (ред. от 04.02.2020). Программа составлена с 

использованием авторской программы «Русский язык» 5-9 классы Т.А Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 

«Родной русский язык», 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская, С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая и др. – М.: 

«Просвещение» 
 

1. 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Изучение предметной области «Родной русский язык» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому  языку являются: 

 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; 
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 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; 

 достаточный объем 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. 

                Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 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 приемами 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; 

 2)говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать 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; 
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 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 
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 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной 

речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста; 
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 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности язьпса, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 
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 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 
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 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
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выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
•  использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

•  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

•  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

•  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

•  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

•  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
•  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, пониманием 

основного содержания, выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

•  понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 
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•  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 
•  понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

•  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

•  передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

•  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

•  извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
•  создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

•  обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

•  извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

•  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

•  выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

•  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

•  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

•  соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  писать рецензии, рефераты; 

•  составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 
•  анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

•  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

•  создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать в устной  и  письменной форме  учебно-научные  тексты  (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
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•  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

•  различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

•  создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

•  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

•  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

•  создавать  тексты  различных  функциональных стилей  и  жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

•  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
•  характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

•  определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 
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•  оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
•  проводить фонетический анализ слова; 

•  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

•  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

•  выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
•  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

•  различать изученные способы словообразования; 

•  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

•  опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

•  извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

•  использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
•  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

•  группировать слова по тематическим группам; 

•  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

•  опознавать фразеологические обороты; 

•  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

•  использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

•  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
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•  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

•  аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

•  опознавать омонимы разных видов; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

•  опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

•  извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
•  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

•  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

•  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

•  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства морфологии; 

•  различать грамматические омонимы; 

•  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

•  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

•  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 



16 

 

•  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

•  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства синтаксиса; 

•  опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

•  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

•  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

•  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

•  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
•  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

•  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа – носителя языка; 

•  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч). 

    Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 
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родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

            Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

           Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

       Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы,обладающие традиционной метафорической образностью,в поэтической речи.  

     Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и  т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 

языках и т.п.). 

     Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

   Раздел 2. Культура речи (3 часов). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Понятие 

о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты произношения. 
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Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

    Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

      Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

     Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — 

кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт 

— ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 

беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

    Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных 

(географических названий);род аббревиатур.Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных. 

    Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями  –а(-

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –

 корпусы (туловища); образа (иконы) –

 образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) –

 кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) –

 мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – 

цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

 

 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета  в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

9 КЛАСС 

Раздел 1. История языка (9 ч.) 

Введение в курс родного языка. Цели и задачи предмета.  

История языка: старославянский, древнерусский языки. Процессы, 
происходившие в этих языках. Отражение процессов в современном русском 

языке. Восточная ветвь славянских языков: общие черты и различия. Черты 

старославянизмов, отражение их в культуре и литературе 19-20 веков.  

Раздел 2.  Язык и культура (8 ч)  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

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

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как 

закономерный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

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

Раздел 3. Культура речи (8 ч)  

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

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
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лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  

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

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 
управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 
обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью.  

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

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений.  

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

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 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 (9 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.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы 

Учебно-тематический план 

Тема, раздел 

  

Количество часов 

Язык и культура  6 

Культура речи  

 

3 

 Речь. Речевая деятельность. Текст  

 

8 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс (17 

ЧАСОВ) 

Номер 

урока 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 

1 Язык и культура. Наш родной русский язык. Из 

истории русской письменности. 

1 

2 Язык – волшебное зеркало мира и национальной 

культуры. История в слове: наименование предметов 

русской одежды 

1 

3 История в слове: наименование предметов 

традиционного русского быта 

1 

4 Образность русской речи: метафора, олицетворение 1 

5 Живое слово русского фольклора. Меткое слово 

русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки  

1 

6 О чем могут рассказать имена людей и названия 

городов 

1 

7 Культура речи. 

Современный русский литературный язык. Русская 

орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 

1 

8 Речь точная и выразительная. Основные лексические 1 
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нормы. Стилистическая окраска слова 

9 Речь правильная. Основные грамматические нормы. 

Речевой этикет: нормы и традиции. 

1 

10 Речь. Текст. 

Язык и речь. Средства выразительности устной речи. 

Формы речи: монолог и диалог 

1 

11 Текст и его строение. Композиционные особенности 

описания, повествования, рассуждения 

1 

12 Средства связи предложений в тексте.  1 

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Просьба, извинение. 

1 

14 Официально-деловой стиль. Объявление. 1 

15 Научно-учебный подстиль. Публицистический стиль. 

Устное выступление. 

1 

16 Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ 

1 

17 Особенности языка фольклорных текстов. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ  9 класс (35 

ЧАСОВ) 

   

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1: История языка 

1 Вводный урок. Знакомство с предметом. Цели и задачи курса 

родного языка. 

1 

2 Отражение в русском языке культуры и истории народа  2 

3 История языка. Старославянский язык - история и отражение 

в искусстве. 

2 

4 Славянские языки. Восточная ветвь славянских языков - 

общие черты и различия 

1 

5 Черты славянизмов. Отражение их в русском языке. 2 
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6 Контрольное тестирование по истории языка  1 

Раздел 2: Язык и культура 

7 Ключевые слова (концепты) русской культуры 1 

8 Крылатые слова и выражения в русском языке  1 

9 Основные тенденции развития современного русского языка 1 

10 Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке 

1 

11 Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке 

1 

12 Переосмысление значений слов в современном русском языке 1 

13 Стилистическая переоценка слов в современном русском 

языке 

1 

14 Итоговое тестирование по 2 разделу  1 

Раздел 3: Культура речи 

15 Активные процессы в области произношения и ударения 1 

16 Трудные случаи лексической сочетаемости  1 

17 Типичные ошибки в управлении, в построении простого 

осложнённого и сложного предложения 

1 

18 Речевой этикет в деловом общении  1 

19 Правила сетевого этикета 1 

20 Итоговое тестирование по 2 разделу 1 

21 РР: Сочинение на нравственно-этическую тему 2 

Раздел 4: Речь. Текст  

23 Русский язык в интернете 1 

24 Виды преобразования текстов 1 

25 Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 

26 Официально-деловой стиль. Деловое письмо 1 

27 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1 

28 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 
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29 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты  1 

30 Итоговое тестирование по 3 разделу  1 

31 Зачётная работа по всему курсу  1 

32 Резервный урок 1 

Итого: 35 

 

Приложение 1. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов контрольных 

работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) 

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

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

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

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

что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении 103 понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и 

доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса — 100—

110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 9 класса — 150—170 

слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 

класса — 30—35, для 9 класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать вы- явление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 
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случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм 

и 2—3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 

классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 

слов, в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется 

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 1) в переносе слов; 2) на правила, которые не включены в 

школьную программу; 3) на ещё не изученные правила; 4) в словах с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 5) в передаче 

авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются 

за одну. К негрубым относятся ошибки: 1) в исключениях из правил; 2) в написании 

большой буквы в составных собственных наименованиях; 3) в случаях слитного и 

раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 4) в случаях 

раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 5) в написании ы и и после приставок; 6) в случаях 

трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

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

что иное, как и др.); 7) в собственных именах нерусского происхождения; 8) в 

случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 9) в пропуске одного из 

сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. 



27 

 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется 

при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант 106 при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

пунктуационного) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий 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 вы- полнено не менее половины заданий; 

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

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одно- го задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» 

ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; оценка «3» ставится за 

диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; оценка «2» ставится за диктант, в 

котором допущено до 7 ошибок; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 6 

классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 

350— 450 слов. 

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

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 

0,5—1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—

3,0, в 9 классе — 3,0—4,0 страницы. 

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

как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их 

общего развития. 

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

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 
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оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

5 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 

речевых недочёта 

Допускаются: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

4 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. Содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3— 4 речевых 

недочётов 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

3 
1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 
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2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок 

2 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

1 
В работе допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых недочётов 

Имеется более 8 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

П р и м е ч а н и я. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при 
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соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение 

объёма сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

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

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в 

разделе «Оценка диктантов». 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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

2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

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

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уро- вне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для 

данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось 

баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе. 
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Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и 

учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для 

соответствующей оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 

утверждёнными Министерством образования и науки РФ. 
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Приложение 2 

Особенности преподавания учебного предмета для обучающихся с ОВЗ 

 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку 

ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В V — IX классах изучение русского 

языка направлено на формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи 

и мышления, на разностороннее становление личности. 

Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что 

теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и 

пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких 

умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и раз-личного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по 

определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать 

определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать 

материал, правильно (в соответствии с нормами литературного языка) использовать 

различные языковые средства в собственной речевой практике. 

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В 

связи со своеобразием познавательной и эмоционально-волевой деятельности этих 

учащихся в программу общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: 

изучение ряда тем по грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного 

речевого опыта, наблюдениями за явления-ми языка и практическими обобщениями; 

увеличено число уроков русского языка при сохранении полного объема программы 

массовой школы (V класс); некоторые темы изучаются в более старших, чем в 

массовой школе, классах; ряд тем усваиваются в практическом плане — от 

школьников не требуется использования специальной терминологии в активной речи; 

выделен материал для ознакомительного изучения; выносятся на факультативные 

занятия темы, доступные двум-трем наиболее сильным ученикам, которые 

впоследствии предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме; 

увеличено время для повторения изученного. 

Ниже приводятся пояснения к изменениям в программах V, IX классов. 

V класс 

Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом доступна 

учащимся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования 

практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и 

грамматических конструкций, накопления языковых наблюдений и обобщений. Это 

приводит к необходимости увеличения числа специальных уроков по развитию речи и 

проведения упражнений, развивающих речь учащихся, практически на каждом уроке. 

Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с 

ЗПР требуют большего времени для осознания грамматических правил, а также 
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значительного количества тренировочных упражнений для формирования умений и* 

навыков грамотного письма. В связи с этим время на преподавание курса русского 

языка увеличено за счет уроков литературы (7 ч в неделю). Это увеличение должно 

быть использовано для формирования орфографических и синтаксических умений и 

навыков, уточнения и обогащения речи учащихся, для их практической языковой 

подготовки к изучению грамматических и синтаксических тем. Так, тема 

«Самостоятельные и служебные части речи» предваряется устными и письменными 

упражнениями в выделении из предложений имен существительных, прилагательных, 

глаголов, предлогов и частицы не в подборе однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи. 

Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными 

упражнениями в составлении предложений разной эмоциональной окраски: вопрос, 

повествование, побуждение к действию; практическим составлением предложений с 

однородными членами, а также с союзами а, но, и. Широко практикуются такие 

задания, как устное составление предложений, включающих однородные члены с 

указанными союзами; нахождение в литературных текстах предложений с 

однородными членами, соединенными этими союзами; подбор родовых понятий к 

группам видовых понятий (и наоборот), составление предложений с такими 

понятиями; объединение двух простых предложений в сложное с помощью союза; 

выделение союзов а, но, чтобы, потому что, когда, который, что в художественных и 

публицистических текстах; выделение прямой и авторской речи; практические 

упражнения в диалоге нескольких учеников на заданную тему. 

В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем также 

предваряется практическими упражнениями в употреблении учащимися имен 

существительных, обозначающих отвлеченные понятия, выделении указанных 

существительных в публицистических и художественных текстах; замене 

существительных местоимениями; в употреблении глаголов, обозначающих 

состояния человека, явления природы; нахождении этих глаголов в литературных 

текстах; в преобразовании личных глаголов в неопределенную форму; назывании 

книг, журналов, кинофильмов, спектаклей. 

IX класс 

Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе. Увеличено время 

на тренировочные упражнения, направленные на развитие умения видеть структуру 

сложного предложения и выделять соответствующими знаками его части, на развитие 

речи и повторение изученного. 

Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами (без 

определения вида союза); смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении. 

Практически изучаются сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными (без определения вида связи; основной упор делается на формирование 

пунктуационных навыков); различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью и знаки препинания в них (несложные случаи). 

Не   рекомендуется   изучение   следующих тем и разделов: основные виды 
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придаточных предложений (учащиеся с ЗПР затрудняются в установлении смысловых 

связей, поэтому следует уделять внимание отработке умения находить главное и 

придаточное предложения и ставить вопрос к придаточному); второго раздела из темы 

«Бессоюзное сложное предложение» — умение передавать с помощью интонации 

различные смысловые отношения между частями сложного бессоюзного 

предложения, использование синонимических союзных и бессоюзных сложных 

предложений. 
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Приложение 3. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля 

5 класс 

№ 
  

1 Входная диагностика 

Соловьева Н.Н. Диктанты и изложения по 

русскому языку: 5 класс.- М.: « Просвещение», 

2014 

2 
Тематический контроль 

 

1. Русский язык. Тематический контроль. Под ред. 

И.П.Цыбулько. -М.: « Национальное 

образование»,2014 

2.Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические 

работы. 5 класс.- М.: « Просвещение», 2014 

3.Соловьева Н.Н. Диктанты и изложения по 

русскому языку: 5 класс.- М.: « Просвещение», 

2014 

4.Каськова И.А. Русский язык Тематические 

тесты. 5 класс.- М.: «Просвещение», 2016 

Оценочные материалы по русскому языку 9 класс 

№ 
  

1 
Входная 

диагностика 

Соловьева Н.Н. Диктанты и изложения по русскому языку: 

9 класс.- М.: « Просвещение», 2018 

2 

Тематический 

контроль 

 

Соловьева Н.Н. Диктанты и изложения по русскому языку: 

9 класс.- М.: « Просвещение», 2018 
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Приложение 4 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

5  класс 

Цель работы:  

определение уровня достижения планируемых (предметных) результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования по предмету «Русский 

язык» в 5  классе. 

Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих 

нормативных документов, локальных актов и методических материалов 

1. Контрольно–измерительные материалы. Русский язык [Текст]  : 5 класс /  сост. 

Н.В.Егорова. – 2–е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013. – 96с.  

2. Шенкман, В.И., Базанова О.В. Тематические и итоговые тесты по русскому языку 

для 5–7 классов / Под ред. В.И. Шенкман. –/Пермь, 2013. – 310с. 

Контрольно  - измерительные материалы содержат 12 заданий, в том числе 5 заданий к 

приведенному тексту для чтения. 

Часть1: задания 1–9 предполагают запись развернутого ответа  

Часть 2:  задания 10–12 предполагают краткий  ответ в виде слова (сочетания слов). 

Время на выполнение работы - 60 минут. 

Перечень проверяемых планируемых (предметных) результатов: 

№ Тема (раздел) 

программы 

Проверяемый планируемый результат (раздел 

1.2. из ООП) 

1 Язык и культура Соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

2 Культура речи Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально- 

смысловых типов речи и функциональных 
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разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка 

Распределение заданий: 

№ 

задания 

Тип задания 

 

Уровень 

сложности 

(базовый, 

высокий, 

повышенный) 

Время на 

выполнение 

задания  (в 

мин) 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Задание с 

развернутым 

ответом 

базовый 5-7 9 

2 Задание с 

развернутым 

ответом 

базовый 8-10 12 

3 Задание с 

развернутым 

ответом 

базовый 2-3 2 

4 Задание с 

развернутым 

ответом 

базовый 2-3 5 

5 Задание с 

развернутым 

ответом 

базовый 3-5 4 

6 Задание с 

развернутым 

ответом 

базовый 3-5 3 

7 Задание с 

развернутым 

ответом 

базовый 3-5 3 

8 Задание с 

развернутым 

ответом 

базовый 7-10 2 

9 Задание с 

развернутым 

ответом 

базовый 2-3 2 

10 Задание с кратким 

ответом (слово, 

сочетание слов) 

базовый 2-3 1 

11 Задание с кратким 

ответом (слово, 

сочетание слов) 

базовый 2-3 1 

12 Задание с кратким базовый 2-3 1 
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ответом (слово, 

сочетание слов) 

 Задание с кратким 

ответом (слово, 

сочетание слов) 

   

 

Рекомендации по оцениванию. 

Критерии оценивания 

Задание 1 

№ 

задания 

Содержание правильного ответа Баллы 

 Из всех птиц русского леса самые интересные  клесты. Идешь 

зимою на лыжах по тихому  лесу, любуешься его сказочной 

красотой. Высятся над головой темные ели. Под снежной тяжестью 

изогнулись тонкие стволы березок.(4) Низкое солнце освещает 

вершины(2) деревьев. Изредка слышится стук дятла.(3)  

И вдруг лесная тишина нарушается веселыми  негромкими 

птичьими голосами. Стайка клестов проносится над головой и 

яркими бусами обсыпает вершину ели.  Стоишь и любуешься, как 

быстро и ловко теребят они тяжёлые (1)  шишки, добывают из них 

семена. 

Клесты замечательны тем, что  из всех зимующих птиц они одни 

вьют свои гнезда зимою и в лютую январскую и февральскую 

стужу выводят птенцов. Если вам доведется побывать зимой в 

глухом еловом или сосновом лесу, вы почти наверняка увидите 

веселые стайки клестов и услышите их приятные  и тихие  голоса. 

 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка. 

При оценивании выполнения задания по критерию К1   

учитываются только ошибки, сделанные при заполнении 

пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении  

слитного, раздельного и дефисного написания слов 

4 

 Допущено не более двух ошибок 

 

3 

 Допущены три – четыре ошибки 2 

 Допущено 5 ошибок 1 

 Допущено более 5 ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 3 

 Допущена одна ошибка 2 

 Допущены две ошибки 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильности списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, 2 
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нет слов с изменённым графическим обликом).  

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего 

характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 

замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть 

одно лишнее слово 

 Допущено четыре- семь описок и ошибок следующего характера:  

1)  изменён графический облик слова(допущены перестановка, 

замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено 

одно из слов текста либо есть одно лишнее слово. 

 

1 

 Допущено более семи описок и ошибок следующего характера :  

1) изменён графический облик слова(допущены перестановка, 

замена или пропуск буквы,  не при водящие к орфографической 

или грамматической ошибке );  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть 

одно лишнее слово 

0 

                                                           Максимальный балл  9 

 

Задание 2 

Тяжёлые 
т– [т]- согласный, глухой, мягкий 

я – [и] –гласный, безударный 

ж – [ж] –согласный, звонкий, твердый 

ё – [о] – гласный, ударный 

л – [л] – согласный, звонкий, твердый 

ы-[ы] – гласный, безударный 

е – [й] – согласный, звонкий, мягкий 

      [э] – гласный, безударный 

7 букв, 8 звуков 

Вершины 
Верш – корень,   -ин-  - суффикс,    ы – окончание,    вершин – основа 

Дятла – существительное 

1)  (кого?) дятла, обозначает предмет 

2) н.ф. дятел; 

Пост.: нариц., неодуш., м.р., 2 скл.; непост.: в ед.ч, Р.п. 

3) В предложении является дополнением 

Под снежной тяжестью изогнулись тонкие стволы березок. 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное. 

Грамматическая основа : стволы - подлежащее, изогнулись -сказуемое 

Второстепенные члены: березок - дополнение, тонкие -  определение, (под) 

тяжестью  - дополнение, снежной  -  определение. 

Указание по оцениванию 

 

К1 Выполнение фонетического  разбора  
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 Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены 2 ошибки 1 

При разборе допущено более 2 ошибок 0 

К2 Выполнение морфемного разбора  

 Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены 2 ошибки 1 

При разборе допущено более 2 ошибок 0 

К3 Выполнение морфологического разбора  

 Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены 2 ошибки 1 

При разборе допущено более 2 ошибок 0 

К4 Выполнение синтаксического разбора  

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены 2 ошибки 1 

 При разборе допущено более 2 ошибок 0 

                                 Максимальное количество баллов 12 

 

Задание 3. 

ШАрфы,       квартАл,       бралА,        щавЕль 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 

Баллы 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.  

ИЛИ 

Ударение во всех словах поставлено неверно/ не поставлено 

0 

                                                        Максимальный балл 2 

Задание 4. 

На -   предлог,  ветках  - сущ.,  тихо – наречие,  шуршат – глагол,  сухие– 

прилагательное,  листья – сущ. 

Отсутствие указания части речи над словом приравнивается к ошибке! 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 

 

Обозначение частей речи в предложении 

На -   предлог,  ветках  - сущ.,  тихо – наречие,  шуршат – глагол,  сухие – 

прилагательное,  листья – сущ. 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей 

речи: местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, частица. Возможное, 

но необязательно указание:  имя числительное, междометие. 

 

Верно указаны все части речи  3 

Допущена одна ошибка 2 
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Допущены 2 ошибки  1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении самостоятельные 

части речи из списка обязательных для  указания, при этом одна служебная 

часть речи из списка обязательных для указания заменена  частью(частями) 

речи из списка необязательных для указания 

2 

Одна из отсутствующих в предложении самостоятельных частей 

речи(из списка обязательных для указания) не указана. 

 ИЛИ 

Верно указаны все отсутствующие в предложении самостоятельные 

Части речи из списка обязательных для указания, при этом две служебные 

части речи из списка обязательных для указания 

Заменены частями речи из списка необязательных для указания 

 

1 

Две отсутствующие в предложении самостоятельные части речи 

(из списка обязательных для указания) не указаны. 

0 

                               Максимальный балл  5 

Задание 5 
Известный критик сказал: « Пушкин -  солнце русской поэзии». 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 

 

Правильный ответ  должен содержать следующие элементы: 

распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

Известный критик сказал: « Пушкин -  солнце русской поэзии». 

2) составление буквенной схемы А: «П». 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение , при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка  

1 

Правильно определено предложение, но при расстановке знаков препинания 

допущены две ( или более) ошибок 

 ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно. 2 

Схема составлена верно,  но в ней допущена одна пунктуационная ошибка 1 

Схема составлена верно,  но в ней допущены две и более  пунктуационные  

ошибки 

ИЛИ Ответ неверный 

0 

                                        Максимальный балл  4 

Задание 6 
Не бойся, лось, гостей леса. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

Правильный ответ  должен содержать следующие элементы: 

 1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: Не бойся, 

лось, гостей леса. 
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2) обоснование выбора предложения:   Это предложение с обращением.  

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ  Обращение внутри предложения.  

 ИЛИ Обоснование выбора может быть сформулировано иначе. 

Распознавание предложения и места постановки тире  

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, но при расстановке знаков препинания 

допущена ошибка. 

ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор. 1 

Ответ неправильный. 0 

                                        Максимальный балл  3 

Задание 7 
Все вокруг заросло пахучими травами, и  цветы были похожи на островки с синей 

водой. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

Правильный ответ  должен содержать следующие элементы: 

распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

Все вокруг заросло пахучими травами, и  цветы были похожи на островки с 

синей водой. 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это 

Сложное предложение. ИЛИ В предложении две грамматические 

основы.  

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и верно поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение , но при постановке знака препинания 

допущена одна ошибка  

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение обоснования выбора  

Верно объяснен выбор 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Задание 8 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл) 

Баллы 

Основная мысль: Дождевым каплям приходится бороться за жизнь. Одни 

из них сразу же испаряются, а другие проникают под землю и 

сталкиваются с разными препятствиями. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по 

смыслу формулировке. 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено 

правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно, в нём употреблены слова 

1 
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В свойственном им значении. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущены 

один-два речевых недочёта.  

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в 

предложении допущен один речевой недочет 

Основная мысль определена верно, полно; в предложении 

допущено более двух речевых недочётов.  

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; В 

предложении допущены два и более речевых недочёта.  

ИЛИ Основная мысль не определена/ определена неверно независимо от 

наличия/отсутствия речевых недочётов в построении предложения 

0 

                                Максимальный балл  2 

Задание 9 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл) 

 

Ответ может быть сформулирован так: 

Преградами под землей для дождевых капель служат воздух, корни 

растений, солнечные лучи. 

 

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один 

Речевой недочёт или допущена одна орфографическая, или одна 

пунктуационная, или одна грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой 

недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная , или одна 

грамматическая ошибка.  

ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 

речевой недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии 

пунктуационных и грамматических ошибок 

 ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 

речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических и грамматических ошибок.  

ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 

речевой недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии 

орфографических и пунктуационных ошибок.  

Всего в предложении , содержащем правильный ответ, в сумме должно 

быть допущено не более трёх ошибок(в их числе– только один речевой 

недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх  ошибок 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

                                                       Максимальный балл 2 

Правильный ответ на каждое задание 10- 12 оценивается 1 баллом 

Номер задания Правильный ответ 

10 повествование 

11 проникает  (ИЛИ проникнуть) 

12 медленно 

                                          Система оценивания. 
Максимальный балл за выполнения работы- 45. 

Перевод в отметку (по 5 бальной шкале): 
«5» - от 39 до 45 
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«4» - от 29 до 38 

«3» - от 18 до 28 

«2» - от 0 до 17 

Демонстрационный вариант контрольно - измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по русскому языку  в 5  классе 

                              Инструкция по выполнению работы 

На выполнение заданий проверочной работы дается   60 минут. Работа включает в 

себя 12 заданий. 

Ответы на задания запишите в работе на отведенных для этого строчках. Если Вы 

хотите  изменить ответ, то зачеркните  его и запишите  рядом новый. 

 При выполнении работы не разрешается  пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными 

справочными материалами. 

 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте те задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий. 

Желаем успеха! 
Перепишите текст 1, раскрывая скобки, ставя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

Из всех птиц ру(с,сс)кого леса самые интерес(?)ные  клесты. Идёш… зимою (на) 

лыжах (по) тихому  л…су любуеш…ся его сказоч(?)ной кр…сотой. Высятся над 

г…л…вой тёмные ел… . Под снежной тяжест…ю изогнулись тонкие ств...лы 

берез…к.(4) Ни(з/с)кое со…це осв…щает в…ршины(2) дерев…ев. Изредка слыш…тся 

стук дятла.(3)  

И вдруг л..сная т…ш…на н…рушает(?)ся веселыми  негромкими птич(?)ими 

г…лосами. Стайка клестов пр...носит(?)ся над г…ловой и ярк…ми бусами о…сыпает 

в…ршину ел… .  Ст….иш… и любуеш…ся, как быстро и ло(в/ф)ко теребят они 

тяж…лые (1)  ш…шки добывают (из) них семена. 

Клесты замеч…тельны тем, что  из всех з…мующих птиц они одни в…ют свои гнёзда 

з…мою и в лютую январскую и февральскую стужу выводят пт…нцов. Если вам 

доведет(?)ся п…бывать з…мой в глухом елов…м или с…снов…м л…су, вы поч(?)ти 

наверняка увидите в…сёлые стайки клестов и услышите их приятные  и тих..  г..лоса. 

                                                                (По И.С.Соколову - Микитову) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выполните обозначенные в тексте  1 цифрами языковые разборы. 

фонетический     

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

(2 ) морфемный             

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________                                                  

 ( 3) морфологический 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 
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     (4) синтаксический 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Поставьте ударение в следующих словах 

 

                           Шарфы,       квартал,       брала,        щавель 

 

Над каждым словом надпишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 

известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

На ветках тихо шуршат сухие листья. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены) 

Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

Книги Пушкин любил читать с раннего детства. 

По рассказу отца Пушкина мальчик питал уважение к писателям. 

Известный критик сказал Пушкин -  солнце русской поэзии. 

Все должны знать стихи великого русского поэта Пушкина. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить запятую/запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены). Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

Огромный лось стоит посреди блеска снегов и пускает клубы пара. 

Любит слушать лось симфонию вьюги в бору. 

Не пугайте лося в лесу. 

Не бойся лось гостей леса. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить запятую/запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены). Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

На лесной поляне  я увидел синие цветы. 

Они жались друг к другу и выглядели сиротливо. 

Все вокруг заросло пахучими травами и  цветы были похожи на островки с синей 

водой. 

Мимо поляны бежала едва заметная тропинка. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8  -  12 

 

По  разному складывается судьба дождевых капель, выпадающих  из облаков на 

землю. (2) Часть из них испаряется, ещё не достигнув поверхности земли, а остальные 

поглощает жаждущая земля. 

Собственный вес дождевой капли помогает ей просочиться в глубь земли. (4) Но на 

пути она всюду наталкивается на какое - то невидимое препятствие. (5)Это воздух, 

который везде чувствует себя как дома и проникает даже в поры земли. (6) Дождевая 

капля должна вытеснять воздух, потому что для двоих здесь места не хватает. (7) Вот 

почему она продвигается под землю так медленно. (8) Многое зависит и от того, в 

какую почву она попадает. (9) В лесной почве дождевая капля продвигается со 

скоростью один метр в сутки. (10) В песке она движется быстрее. 

(11) Под землей, кроме воздуха, дождевая капля встречает и другие преграды. (12) То 

на ее пути оказываются волокна корней, жадно ищущие пищу для своего дерева, 

цветка или травинки; то солнечные лучи, как магнитом, притягивают её ввысь. (13) 

Дождевой капле все время приходится бороться. 

                                                                                     ( По Г.Вилле). 

Определи и запиши основную мысль текста. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Какие преграды встречает дождевая капля, попадая под землю? Запишите свой ответ. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Какой тип речи представлен в предложениях 1  - 5. Запишите свой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 В предложениях 2 – 6 найдите слово со значением «Преодолевая какие-нибудь 

трудности, пробраться вглубь чего – либо». Запишите это слово. 

__________________________________________________________________ 

 В предложениях 7 - 10 найдите антоним к слову «быстрее» и запишите его. 

 

9 КЛАСС 

Кодификатор для проведения промежуточной аттестации по родному русскому языку 

в 9 классе 

 

Номер 

задания 

в работе 

Элементы содержания, проверяемые в ходе промежуточной аттестации 

1-3 Теоретические понятия о русском языке  

4-6 Группы слов по происхождению и сферам употребления 
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7 Текст как речевое произведение 

     8 Лексика. Лексическое значение слова 

9 Грамматика. 

    10-

12,14 

Соотнесение понятия и определения 

13 Орфоэпические нормы. Нормы ударения 

15 Грамматические нормы. 

 

Перечень проверяемых планируемых (предметных) результатов: 

 

№ Тема (раздел) программы Проверяемый планируемый результат (раздел 1.2. 

из ООП) 

1 История языка Теоретические понятия о русском языке 

2 Язык и культура Орфоэпические, лексические и грамматические 

нормы русского языка. Выразительность русской 

речи. 

3 Культура речи. Орфоэпические, лексические и грамматические 

нормы русского языка. 

4 Речь - текст Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Стили речи. 

Функционально-смысловые типы речи. 

 

Распределение заданий: 

№ 

задания 

Тип задания 

 

Уровень 

сложности 

(базовый, 

высокий, 

повышенный) 

Время на 

выполнение 

задания  (в 

мин) 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

2 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

3 Задание на 

соотнесение 

понятий 

базовый 3 1 
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4 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

5 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

6 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

7 Задание на 

соотнесение 

понятий 

базовый 3 1 

8 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

9 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

10 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

11 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

12 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

13 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

14 Задание с выбором 

ответа 

базовый 1 1 

15 Задание с 

открытым ответом 

базовый 1 1 

Рекомендации по оцениванию. 

№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания  

1 б Верный ответ-1балл, неверный ответ-о баллов 

2 в Верный ответ-1балл, неверный ответ-о баллов 

3 в Верное соотнесение-1 балл, неверное 

соотнесение-0 баллов 

4 в Верный ответ-1балл, неверный ответ-о баллов 

5 а Верный ответ-1балл, неверный ответ-о баллов 
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6 а Верный ответ-1балл, неверный ответ-о баллов 

7 б Верный ответ-1балл, неверный ответ-о баллов 

8 а Верный ответ-1балл, неверный ответ-о баллов 

9 б Верный ответ-1балл, неверный ответ-о баллов 

10 А-1, б-3,в-4,г-5,д-2 Верное соотнесение-1 балл, неверное 

соотнесение-0 баллов 

11 А-5, б-2,в-3,г-4, д-1 Верное соотнесение-1 балл, неверное 

соотнесение-0 баллов 

12 А-5, б-2,в-4,г-1, д-3 Верное соотнесение-1 балл, неверное 

соотнесение-0 баллов 

13 а Верный ответ-1балл, неверный ответ-о баллов 

14 А-2, б-1,в-4,г-3, д-5 Верное соотнесение-1 балл, неверное 

соотнесение-0 баллов 

15 Открытый ответ Верный ответ -1 балл, неверный ответ – 0 

баллов. 

 

Система оценивания. 

Максимальный балл за выполнение работы-15. 

Перевод в отметку (по 5 бальной шкале): 

«5» - от 1 до 15 

«4» - от 1 до 13 

«3» - от 1 до 10 

«2» - менее 7 верных ответов 

 

*Бланк для ученика (при необходимости) готовится отдельно 

 

Демонстрационный вариант 9 КЛАСС 
1.Какое из приведенных утверждений является логическим определением понятия 

«язык»? 

А) Язык – ключ науки, орудие правды и разума. 

Б) Язык – естественно возникающая в человеческом обществе и развивающаяся система 

облеченных в звуковую форму знаковых единиц. 

В)Язык – это то, что объединяет нас, когда мы говорим. 

2.Начало русского языка идет от … языка. 
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А)славянского 

Б)греческого 

В)древнерусского 

Г)украинского 

3.Выберите основную функцию языка. 

А) название предметов 

Б) познание 

В) коммуникативная 

Г) накопление и передача знаний 

4.Как называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности? 

А) Общеупотребительные слова 

Б) Профессионализмы 

В) Диалектизмы 

5.Что такое ономастика? 

А) раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения 

Б) раздел языкознания, изучающий  омонимы 

В) раздел языкознания, изучающий звуковой состав слов 

6.Название какого-либо географического объекта (города, реки, озера, горы, урочища и 

т. п.) - это… 

А) топоним 

Б) антропоним 

В) гидроним  

7.Что такое аннотация? 

А)краткое изложение, краткая запись содержания чего-нибудь. 

Б)краткое изложение содержания книги, статьи и т. п. 

8.Лексика - это раздел науки о языке, который изучает… 

А) словарный состав языка 

Б) способы образования слов 

В) слово как грамматическую величину (часть речи) 

9.Что изучает грамматика? 

А) закономерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на этом языке 

(словоформ, синтагм, предложений, текстов) 
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Б) строение и функциональное взаимодействие различных частей речи в предложениях, 

словосочетаниях и прочих языковых единицах 

В) знаки препинания, правила их постановки, употребления  

10.Соотнесите понятия и определения: 

А) эпитет                   1)  образное (красочное) определение      

Б) метафора              2) преувеличение 

В) олицетворения      3) это образное слово или выражение, основанное на сопоставлении 

предмета с новым предметом или явлением на основе их сходства в чем-либо.  

Г) сравнение             4) воплощение чего-нибудь в образе живого существа. 

Д) гипербола             5) слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета 

другому.           

11.Соотнесите стили речи и жанры: 

А) Заявление, протокол, расписка, резюме и т.д. 

Б) Реферат, тезисы, доклад и т.д. 

В) Семейная беседа, анекдот, рассказ о себе и т.д. 

Г) Сказка, художественная автобиография,  мемуары и т.д. 

Д) Репортаж, интервью, дискуссионные  выступления и т.д. 

1. Публицистический. 

2. Научный. 

3. Разговорный. 

4. Художественный. 

5. Официально-деловой 

12.Найдите соответствия: 

А) эпитеты                  1)  Светлее солнца тронный зал.  

Б) метафора               2) На пушистых ветках снежною каймой распустились ветки белой 

бахромой. 

В) олицетворение       3)  В сто сорок солнц закат пылал! 

Г) сравнение              4) Сбежались отовсюду облака… 

Д) гипербола              5)седой туман, грустно-сиротеющая земля 

13.В каком ряду слов ударения падает на 2-й слог? 

А)свекла, торты, средства 

Б)оптовый, банты, начать 

В)звонит, щавель, красивее 

14.Найдите соответствия: 
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А) неологизмы                      1) бурак, кочет, евонный 

Б) диалектизмы                    2) байкер, блокбастер. копирайтер 

В) фразеологизмы                3) жалейка, казна, нагайка 

Г) устаревшие слова             4) реветь белугой, задеть за живой, битый час 

15.Найдите предложение (я) с грамматической(ими) ошибкой(ами). 

А. Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. 

Б. Я поднял глаза и увидел то, что высоко в небе неслись над станицей птицы.  

В. Создавая метеорологический прогноз, учёными обрабатывается большой статистический 

материал. 

Г. Каждый программист закреплён за определённым компьютером, следящим за его 

состоянием. 

Д. Те, кто бывал в Ялте, не мог не любоваться красотой набережной.  

 
 


