
 

 
 

 



 
 
Введение  

     Программа составлена в соответствии с требованиями: 

• Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  
• Приказа №1897 Министерства образования об утверждении «ФГОС ООО» 

от 17.12.2010 с последующими изменениями .Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 .№ 1644. 

• Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования (на текущий учебный год); 

• Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 
• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»  г. Вологды; 
• Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  г. 
Вологды.  

• Положения о промежуточной аттестации и оценки образовательных 
результатов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  г. Вологды; 

• Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык»для 
образовательных организаций , реализующих программы основного 
общего образования ,одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 31 
января 2018 года № 2/18),  

• «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 

 
Программа по предмету «Родной язык (русский)» на уровень основного 

общего образования предназначена для обучающихся 5-9 классов МОУ 
«СОШ№9»,  изучающих предмет «Родной язык (русский)». 
Срок реализации программы: 5 лет. 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (новая редакция), в котором определены цели 
изучения предметной области «Родной язык и родная литература».  

Цель изучения предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного 
общего образования сводится к развитию языковой и лингвистической 
компетенций, которые предполагают овладение необходимыми знаниями о языке 
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; знание основных  норм русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 



необходимых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых 
понятиях; понимание родного языка как формы выражения национальной 
культуры. 

Достижение цели предполагает решение частных задач: 
1. Формирование представлений о зарождении и развитии русской 

письменности. 
2. Расширение знаний о тексте и различных формах его организации. 
3. Создание условий для формирования языковой личности (выработка 

мотивации, интереса к изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие 
языковой способности учащихся). 

 
1. Общая характеристика учебного предмета  

Пункт 12.2 проекта ФГОС ООО гласит, что изучение предметной области 
«Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего 

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

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 
и жанров. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Родной язык (русский)» входит в обязательную для изучения 
предметную область «Родной язык и родная литература».   
Количество часов по учебному плану в год: 5 кл. - 17 ч., 6 кл. – 17 ч., 7 кл. – 17 
ч., 8 кл. – 17 ч., 9 кл. – 17 ч.. 
Количество часов по учебному плану на уровень образования: 85 ч. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Нацеленность курса на соприкосновение с историей родного языка, на 

речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 
надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе общего 
образования как выразитель и хранитель культуры народа. Ценность курса 
состоит в большом объеме надпрограммного и практически значимого материала, 
который позволит ребенку эффективнее взаимодействовать в социуме и решать 



личностно значимые задачи. В процессе обучения ученик получает возможность 
совершенствовать метапредметные универсальные учебные действия, которые 
базируются, в частности, и на видах речевой деятельности и предполагают 
развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 
(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 
умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 
(умение извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
Текстоцентричность курса связана с возросшей ролью умений оперативно и 
корректно интерпретировать устную и письменную информацию.  

 
 Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык 
(русский)» 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка как средства общения, 
отражения и хранения информации о мире;  
2) представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи 
культуры народа и его языка, о становлении алфавита; 
3) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 
в процессе решения коммуникативных задач и создания собственных текстов; 
5) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
8) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию. 
Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 



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

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

3) достаточный 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; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 
5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор 

адекватных речевых стратегий; 
6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с 

другими людьми. 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
• способность извлекать информацию из различных источников,  
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и 
• передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и 
письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
• 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;  
• 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 её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 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; 
2)  применение приобретённых 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 (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 
3)  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. 
 

2. Содержание предмета «Родной язык» (русский) 
5 класс 

Русский алфавит (3 часа) 
Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 
Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние  византийской 
культуры на Древнюю Русь.  Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) 
и ер(ъ). 
Речь и формы ее организации (7 часов) 
Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой 
речью и при диалоге. Речевой этикет.  
Текст и способы его создания (7 часов) 
Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая 
цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи 
предложений в тексте: синтаксические, морфологические, лексические. План: 
простой и сложный. Структурирование текста. Главная и второстепенная 
информация. Избыточная информация.  

6 класс 
Типы речи (6 часов) 
Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. 
Композиция сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. 
Микротема. Тезис. Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.  
Стили речи (11 часов) 
 Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные 
разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 



публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 
художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, аннотация, 
выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического 
(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 
спор; личное письмо, диалог). Особенности рекламных текстов. 
Коммуникативный замысел рекламных текстов. Нарушение литературной нормы 
с целью достижения рекламного эффекта. Понятие слогана.  

7 класс 
Тропы (8 часов) 
Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, 
сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени 
существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. 
Гротеск как особенность русских былин. Киносценарий.  
Фигуры (4 часа) 
Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение. 
Синтаксический параллелизм. 
Лексические средства выразительности (5 часов) 
Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. 
Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная 
лексика. Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской фразеологии: как 
появились устойчивые обороты речи? Фразеологизм – отражение народной 
мудрости и житейского опыта. 

8 класс 
Стилистические нормы (6 часов) 
Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов  в обогащении речи. 
Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие 
речи. Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ 
усиления выразительности речи.  
Орфоэпические нормы (3 часа) 
Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского 
ударения (кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, 
экспрессивная).  
Лексические нормы (8 часов) 
Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная 
лексика. Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль 
и др.  Тавтология уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию?  
Отличие тавтологии от лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. 
Движение темы высказывания. Понятие речевых штампов, клише, 
канцеляризмов. Стилистически неуместная лексика. Крылатые слова: 
фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки.  

9 класс 
Выдающиеся лингвисты русского языкознания (6 часов) 
Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория 
стилей, взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах российского 
стихотворства»), В.И. Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского 



языка», собрание пословиц, взгляд на язык как на сокровищницу русских 
традиций и хранителя русского духа), А.Х. Востокова (понятие 
компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, историческое и 
лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и других 
письменных памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика русского 
языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики). 
Работа над правильностью речи (3 часа) 
Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. 
Миртова о качестве речи. 
Составление текстов разных жанров (8 часов) 
Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом. 
Составление плана. Структурирование информации и способы ее представления: 
таблицы, схемы и др.. Интервью как жанр. Как правильно брать интервью? 
Подготовка к интервью.  Виды вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, 
провокационные и др). Жанр очерка и его виды. Доклад как жанр устной речи. 
Правила выступления, манера держаться на публике. Культура ответов на 
вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка, пафос), 
фельетон как жанр. Заметки и заготовки как этап работы над собственным 
текстом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тематическое планирование по предмету Родной язык (русский)»  
5-9 классы 

 
Раздел Количество 

часов 
Характеристика основных 

видов учебной деятельности 
5 класс 

Русский алфавит 3 Овладевают приемами и 
правилами эффективного 
слушания устной монологической 
речи. Осознают роль речевой 
культуры, общения, 
коммуникативных умений в 
жизни человека. 

Речь и формы ее 
организации 

7 Выявляют особенности 
разговорной речи, языка 
художественной литературы и 
стилей речи. Анализируют 
пословицы и поговорки русского 



народа. Приводят примеры 
ситуаций, в которых происходит 
устное и письменное общение. 
Активизируют знания в области 
синтаксиса, касающиеся прямой 
речи и диалога. Составляют 
диалоги на заданную тему. 

Текст и способы его 
создания 

7 Осознают роль языка, речи, 
общения в жизни человека. 
Определяют компоненты 
ситуации общения. Создают 
собственные тексты для решения 
коммуникативных задач. Узнают 
признаки текста, характеризуют 
текст по форме, виду и типу речи. 
Анализируют текст с точки зрения 
его темы, проблемы и идеи. 

6 класс 
Типы речи 6 Анализируют текст с точки зрения 

его типа, выделяют ключевые 
образы, составляют план текста. 
Знакомятся с понятием 
композиции и логикой текста-
рассуждения. Составляют 
собственные тексты на заданную 
экологическую тематику.  

Стили речи 11 Выделяют особенности 
функциональных стилей речи. 
Определяют стили речи 
предложенных текстов. Учатся 
делать выводы на основе 
наблюдений.  

7 класс 
Тропы 8 Углубляют знания в области 

лексического значения слова, 
учатся отличать прямое значение 
слова от переносного. Приводят 
примеры употребления троп. 
Знакомятся с жанром 
киносценария, учатся включать 
образные средства 
выразительности в собственный 
текст. 

Фигуры 4 Учатся распознавать фигуры речи 
в текстах различных 
функциональных стилей. 



Лексические средства 
выразительности 

5 Углубляют знания в области 
русской фразеологии, учатся 
работать с разными источниками 
информации. Создают тексты по 
заданной теме и жанру. Выделяют 
в речи общеупотребительные 
слова. Характеризуют слова с 
точки зрения принадлежности 
активному и пассивному запасу. 
Отвечают на вопросы, связанные с 
историей происхождения слов. 
Работают с этимологическим 
словарем, словарем иностранных 
слов, словарем фразеологизмов. 
Различают свободные сочетания 
слов от фразеологизмов, осознают 
источники происхождения 
фразеологизмов.  

8 класс 
Стилистические нормы 6 Активизируют знания речевого 

этикета, создают собственные 
тексты, участвуют в 
коммуникативном тренинге. 
Осваивают азы устного 
выступления. Редактируют 
собственные тексты. 

Орфоэпические нормы 3 Осознают соотношение 
произношения и правописания, 
запоминают орфоэпические 
нормы русского языка.  

Лексические нормы 8 Узнают признаки заимствованных 
слов, учатся отличать исконно 
русскую лексику от 
заимствованной. Участвуют в 
коммуникативных тренингах, 
редактируют собственные тексты. 
Учатся распознавать лексические 
ошибки и устранять их. 
Знакомятся с понятиями речевых 
штампов, клише, канцеляризмов. 
Пишут сочинения. 

9 класс 
Выдающиеся лингвисты 
русского языкознания 

6 Работают с разными источниками 
информации, конспектируют, 
готовят презентации и устные 
выступления. 



Работа над 
правильностью речи 

3 Участвуют в коммуникативных 
тренингах, редактируют 
собственные тексты. Учатся 
распознавать лексические ошибки 
и устранять их. Работают с 
разными источниками 
информации, конспектируют, 
готовят презентации и устные 
выступления. 

Составление текстов 
разных жанров 

8 Учатся создавать тексты в 
соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Итого: 85 часов  
 

4. Перечень учебно-методических средств обучения  
 

Список дополнительной литературы: 
1) Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. - М.: Русский 
язык, 1993 
2) Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. - М., 1968 
3) Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. - М.: Русский язык, 1976 
4) Будагов Р.А. Как мы говорим и пишем. - М.: Изд. Моск. Ун-та, 1988 
5) Валгина Н.С. Знаки препинания…зачем они? // Русская речь. - 1968. - 
№5 
6) Васильева А.Н. Основы культуры речи. М., Русский язык, 1990 
7) Голанова Е.И. Как возникают названия. - М.: просвещение, 1989 
8) Головин Б.Н. Как говорить правильно: Заметки о культуре русской речи. - 
М.: Высшая школа, 1988 
9) Колесов В.В. Язык города. - М.: Высшая школа, 1991 
10) Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Друзьям русского языка. - 
М.: Знание, 1982 
11) Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. О культуре русской речи. -- 
М.: Знание, 1987. 
12) Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры… - М.: Просвещение, 1987 
13) Педагогичексое речеведение: словарь-справочник./ Под ред. 
Т.А.Ладыженской и В.Н. Мещерякова. Для студентов вузов и училищ, а также для 
учителей. 
14) Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? - М.: Просвещение, 1988 
15) Розенталь Д.Э. Справочник по пунктуации. - М.: Книга, 1984 
16) Сиротина О.Б. Русская разговорная речь. - М.: Просвещение, 1983 
17) Скворцов Л.И. правильно ли мы говорим по-русски? - М.: Знание, 1983 
18) Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. - 
М.: Просвещение, 1996 
19) Успенский Л.В. Культура речи. - М.: Знание, 1976 
20) Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. - 
М.: Русский язык, 1978 



 
 

Календарно - тематическое планирование по предмету «Родной язык 
(русский)» 

 5 класс 
 

 
 

Тема Количество 
часов 

Русский алфавит 3 
Введение и распространение письменности на Руси. 
Кириллица  

1 

Реформы русского алфавита 1 
История исчезнувших букв 1 
Речь и формы её организации 7 
 Для чего людям нужна речь? Как различают формы речи? 1 
Что такое монолог и диалог? Конструирование предложений 
с диалогом.  

1 

Монолог и диалог. Сочинение в форме диалога «Мама». 1 
Наблюдение за знаками препинаниями в написании диалога. 
Отрывок из произведения Н.Н. Носова «Незнайка и его 
друзья» 

1 

Как вести беседу? Наблюдение за знаками препинания в 
написании диалога. Отрывок из произведения Н.Н. Носова 
«Витя Малеев в школе и дома»  

1 

Толкование пословиц на тему: «Как вести беседу?» 
Составление начала телефонного разговора. 

1 

Сочинение сказки с элементами диалога «Белки» 1 
Текст и способы его создания 7 
Главное в тексте – идея, основная мысль. Сочинения на 
темы: «Какое чудо - цирк», «Учитель мужества – футбол» и 
др. 

1 

Что такое текст? Основные средства связи предложений в 
тексте.  Составление текста.  

1 

Обращение как средство связи предложений в тексте. 
Составление текста. 

1 

Что значит писать и говорить на тему? Составление текста. 
Определение темы. 

1 

 Развивайте умение писать и говорить на тему. Сочинения на 
темы: «Игра», «Встреча», «Школа» 

1 

Для чего нужен план?   Простой, сложный план. Составление 
плана сказки «Храбрый опенок» 

1 

Сочинение по картинкам и плану «Автомобиль Кота 
Леопольда» 

1 



 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Родной язык 
(русский)» 

 6 класс 
 

№ Тема     
 Типы речи 
1 Как различают типы речи? 
2 Повествовать – значит рассказывать. 

Подготовка к изложению по отрывку из рассказа В. Бианки 
3 Как описать предмет? 

Композиция описания. Эпитеты. 
Подготовка к описанию «Хохлома» 

4 Описание предмета по картинке «Хохлома» 
5 Рассуждение. Композиция текста-рассуждения. 
6 Составление текстов-рассуждений на экологическую тему. 
 Стили речи 
7 Когда и где используют разговорный стиль? 

Краткое изложение «Однажды ночью» 
8 Слова, характерные для разговорного стиля. Диалог.  
9 Книжные стили.  

Знакомьтесь: научный стиль. 
10 Научный стиль. Термины. Изложения текстов в научном стиле. 
11 Художественный стиль. Как описать животное? Сочинение о диком 

животном или птице   
12 Подготовка к сочинению по фотографии «Кабинет Л.Н. Толстого» 
13 Сочинение «Кабинет Л.Н. Толстого» 
14 Официально-деловой стиль. Справка. Сообщение. Приказ. Объявление 
15 Публицистический стиль. Его особенности. 
16 Жанры публицистического стиля (репортаж, очерк, статья). Написание 

репортажа «На соревнованиях». 
17 Информационное выступление, его особенности. Рекламное выступление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование по предмету «Родной язык 

(русский)» 
 7 класс 

№ Тема     
 Средства выразительности языка 
 Тропы 
1 Эпитет. Подготовка к сочинению-описанию 
2 Сочинение о диком животном или птице 
3 Для чего используется сравнение? Конструирование предложений с 

использованием сравнения 
4 Сравнительный оборот. Замена существительных в творительном падеже 

сравнительным оборотом. 
5 Метафора. Метафорические загадки. Олицетворение. 
6 Гипербола, литота, гротеск в русских былинах. 
7 Как создавать киносценарий? Подготовка к киносценарию «Один день из 

жизни бродячей собаки» 
8 Киносценарий «Один день из жизни бродячей собаки» 
 Фигуры  
9 Инверсия, лексический повтор, оксюморон в поэзии С. Есенина 
10 Анафора, эпифора, антитеза, градация в ранней поэзии М.Ю. Лермонтова. 
11 Инверсия, лексический повтор, оксюморон в поэзии С. Есенина 
12 Риторический вопрос, восклицание, обращение; синтаксический 

параллелизм в поэзии А.С. Пушкина 
 Лексические средства выразительности 
13 Лексические средства выразительности: синонимы, антонимы, 

фразеологизмы, индивидуально-авторские слова и др. 
14 Составление связного текста «Новости дня»  
15 Жаргонизмы, слова-паразиты. Слова и выражения, отвергаемые нормами 

нравственности и не допускаемые нормами речевого общения. 
Лингвистический эксперимент 

16 Фразеологизмы. Источники русской фразеологии и проблемы 
мотивированности значений фразеологизмов. 

17 Коммуникативный тренинг «Сделай речь ярче!» на материале 
фразеологических единиц (по страницам газет) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Родной язык 
(русский)» 

 8 класс 
№ Тема     
 Стилистические нормы 
1   Уместность и доступность речи. Возможности синонимии, антонимии и 

омонимии. 
2   Краткость и богатство речи. Тропы: метонимия, синекдоха, перифраз, 

аллегория и др. 
3 Случай из жизни «Кто рано встал, тот не потерял»  
4   Благозвучие и образность речи. Тропы: метонимия, синекдоха, перифраз, 

аллегория и др. 
5  Своеобразие речи. Понятие речевого этикета. 
6 Коммуникативный тренинг «Я хочу рассказать вам о…» 
 Орфоэпические нормы 
7 Произносительные нормы и их применение в речи. Составление речевых 

разминок. 
8 Акцентологические нормы. Функции русского ударения. Составление 

памятки по основным правилам произношения 
9 Коммуникативный тренинг «Пойми меня». Отработка на практике норм 

произношения и ударения. 
 Лексические нормы 
10 Специфика функционирования заимствованных слов. 
11 Тавтологические сочетания в пределах и за пределами нормы. 
12 Правила смыслового согласования слов. Функционирование паронимов. 
13 Коммуникативный тренинг «В каком смысле?», посвященный проблеме 

неустраненной многозначности в речи. 
14 Логичность речи. Композиция речи. Ошибки в нарушении логичной речи 
15   Чистота речи. Речевые штампа, шаблоны, клише, канцеляризмы, 

приводящие к обезличенности речи, пустословию. 
16  Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки; их использование в речи. 
17 Сочинение «Школа будущего или двадцать лет спустя»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Родной язык 
(русский)» 

 9 класс 
№ Тема     
 Выдающиеся лингвисты русского языкознания 
1 М.В. Ломоносов – зачинатель русского языкознания 
2 В.И. Даль и его вклад в становление русского языка 
3 А.Х. Востоков – основоположник сравнительного славянского 

языкознания в России  
4 А.А. Шахматов – основоположник древнерусской текстологии как науки.  
5 Ф.И. Буслаев.  Учение о разграничении морфологических и 

синтаксических признаков частей речи в русистике.  
6 В.В. Виноградов. «Грамматика русского языка» - первая «академическая 

грамматика»  
 Работа над правильностью речи 
7  Качества хорошей речи. 

Знакомство с работой одного из основоположников науки о культуре речи 
в советском языкознании   Б.Н. Головина «О качествах хорошей речи». 

8 Правильность русской речи и речевое мастерство. 
Знакомство с фрагментами из работ известных российских ученых и 
мыслителей XIX — XX вв. М.М. Сперанского «Правила высшего 
красноречия», А.Ф. Кони «Советы лекторам», А.В. Миртов «Умение 
говорить публично». 

9 Совершенствование написанного. 
 Работа с памяткой «О работе над совершенствованием рукописи». 
Работа А.С. Пушкина над эпизодом «Троекуров и рыжий мальчишка». 
Редактирование неудачных сочинений товарищей. 

 Составление текстов разных жанров 
10 Тезисы и конспект. 

 Составление плана, тезиса, конспекта по книге Н.В. Гоголя «Выбранные 
места из переписки с друзьями». 
Составление тезиса краткого устного высказывания на тему «Для чего 
нужно уметь конспектировать и тезировать». 

11 Интервью. Порядок работы над интервью. Особенности интервью.  
Интервью у ветерана Великой Отечественной войны, у чемпиона города, 
у лучшего ученика школы и др. 

12 Виды очерков. Портретный очерк. Особенности портретного очерка. 
Работа с очерком Б. Полевого «Полководец Конев». 
 Портретный очерк нашего современника. 

13 Доклад. Особенности устной речи. Работа над главой из книги А. 
Андронникова «Я хочу рассказать вам...». 
 Подготовка доклада на тему «Что такое хорошее устное выступление». 

14 Литературные заготовки. Записные книжки писателей и журналистов. 
Работа над заметками из записной книжки И.А. Ильфа, использованными 
в романах «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Запись устного 
рассказа с соблюдением особенностей речи рассказчика. 



15 Юмористический рассказ. Юмор. Комическая ситуация, смешное 
недоразумение. Работа над юмористическим рассказом М. Зощенко 
«Светлый гений». Юмористический рассказ о самом смешном случае в 
вашей жизни. 

16 Фельетон. Художественные особенности фельетона. Анализ фельетона 
«Если в голове сквозняк», написанного учеником. 
Фельетон на основе данных сюжетов. 

17 Обобщение по курсу  
 
 
                                                                                                            Приложение 
 

Контрольная работа по теме 

«Формы словесного выражения». 

Вариант 1. 

1. Назовите основные формы словесного выражения. 

2. В чем главное отличие стихов от прозы? 

3. Какие разновидности  стихов вы знаете? 

 

1. Прочитайте тексты и определите их жанры? Аргументируйте свой ответ.   

А) Ах, милостивые мои государи! Невозможно без слез вспомнить об этом человеке! 

 Нынче лежит он на Митрофаньевском. Над ним камень могильный – ангел в 

воскрылии… Малюсенький это был старичок, птичий. Вместо волос – какие-то 

перышки. Носик продолжительный, птичий, и звали его повсюду, старичка этого, 

чижиком. 

 Были на нем чины огромные и богатство довольно изрядное, а жил он, несмотря 

на это, до того грустно, что и сказать невозможно… 

        (М.Зощенко)  

Б) Я шел полем в маленький, сонный город и смотрел, как угасал блеск крестов на 

церквах; навстречу мне мягко плыл странный звук, неуловимый, точно тень, а по 

темной, пыльной дороге бежала собака. Опустив хвост, высунув язык и качая головой, 

она, не торопясь, шла прямо на меня; я видел, как она порою встряхивала шерсть, 

свалявшуюся в клочья. В ее неспешной походке было что-то серьезное, озабоченное, и 

вся она – жалкая, голодная, - казалось мне, решила что-то твердо и навсегда. Тихо 

свистнув ей, я позвал ее. Она вздрогнула, села, подняла голову, глаза ее враждебно 

сверкнули, и, оскалив зубы, она зарычала на меня. А когда я шагнул к ней, она тяжело 

встала на ноги, сухо сверкая глазами, хрипло залаяла и, круто свернув с дороги в поле, 

снова пошла, оглядываясь на меня и поводя хвостом, усеянным репьями. 



2. Вспомните характеристику размеров стиха. Составьте схему каждого отрывка. Выпишите 

изобразительно-выразительные средства  и укажите их функцию  в тексте. 

 Как хорошо ты, о море ночное, -  

 Здесь лучезарно, там сизо-темно… 

 В лунном сиянии, словно живое, 

 Ходит, и дышит, и блещет оно. 

     (Ф.И. Тютчев) 

 Прозвучало над ясной рекою,  

 Прозвенело в померкшем лугу, 

 Прокатилось над рощей немою, 

 Засветилось на том берегу. 

     (А.А. Фет) 

Дополнительное задание. 

3. Сочините небольшой рассказ на тему «Сколько бы ни смотреть на море, оно никогда не 

надоест. Оно всегда разное…» 

Какую форму словесного выражения вы использовали? Почему? 

 

Вариант 2 

1. Может ли книжная форма языка выражаться в устной форме? 

2. Какую роль играет диалог в художественной словесности? 

3. Чем отличается ритм и интонация в стихах от ритма и интонации в прозе? 

 

1. Прочитайте отрывок из стихотворения А.С.Пушкина. Определите, какие формы 

словесного выражения использовал поэт. Объясните, почему он обратился к этим 

формам. С помощью каких изобразительно-выразительных средств языка поэт 

нарисовал картину осени? 

Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле 

И скроется за край окружных гор. 

2. Прочитайте стихотворение. Определите размер стиха и графически изобразите  его 

схему . 

  Чудная картина, 

  Как ты мне родна; 

  Белая равнина, 

  Полная луна, 



  Свет небес высоких 

  И блестящий снег 

  И саней далеких 

  Одинокий бег.  

    (А.А. Фет) 

Дополнительное задание. 

3. Напишите небольшое сочинение в форме сказа на тему «Однажды на уроке…» 

 

                          Критерии оценивания 

1. 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 заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 
учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 
правильное определенное 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. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное 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. 

 
2. 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 

слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят 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 определенной теме, 
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 
как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. 
Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 
должно превышать в 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 текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 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 еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 
"мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 
При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях слитного и раздельного 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 поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его 
форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 
ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 
ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 
при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфогра-
фических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические 
ошибки. 

О т м е т к а "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 отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 
7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки 
за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 



О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 
оценки.  
К неверным написаниям относятся: 
• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 
• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 
• ошибка в переносе слова; 
• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 
работа. 
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 
орфографическим относятся ошибки: 
• в исключениях из правил; 
• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 
сказуемого; 
• в написании ы и и после приставок; 
• в случаях трудного различения не и ни; 
• в собственных именах нерусского происхождения.  
К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности; 
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 
(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 
ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 
1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 
невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 
исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно 
правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в 
рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. 
Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 
самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 
опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные 
окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми 
орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они 
считаются за одну 

 
3. Оценка сочинений и изложений 

 
С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – 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 объем 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 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
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 (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и 
грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 
отметка (за содержание и речь) считается отметкой 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 
языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 
учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

  
 
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оце
нка  

Основные критерии оценки 

 
 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 
«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 
сохранено не менее 70% исходного текста.  
3. Содержание работы излагается последовательно.  
4. Текст отличается богатством лексики, точностью 
употребления слов, разнообразием синтаксических 
конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста.  
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 
теме, имеются незначительные отклонения от темы.  
2. Содержание изложения в основном достоверно, 
но имеются единичные фактические неточности; 
при этом в работе сохранено не менее 70% 
исходного текста.  
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.  
4. Лексический и грамматический строй речи 

Допускаются: •  
2 орфографические +  
2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 
 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  
3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  
4 пунктуационные + 



 
Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 
снижается на 1 балл.     
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 
оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 
«4»на , 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-

достаточно разнообразен.  
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.  
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 
не более 3-4 речевых недочетов  

 3 грамматические ошибки.  
В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 
превышать трех, а орфографических 

- двух, однако, если из трех 
орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 
выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной 
темы.  
2. Работа достоверна в основном своем содержании, 
но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 
изложения составляет менее 70% исходного текста.  
3. Допущено нарушение последовательности 
изложения.  
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 
конструкции однообразны. 5. Встречается 
неправильное употребление слов.  
6. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.  
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 
5 речевых недочетов 

Допускаются: • 
0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 
повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 
пунктуационных + 4 грамматические 
ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 
ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 
ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 
ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 
Допущено много фактических неточностей; объем 
изложения составляет менее 50% исходного текста.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними. Текст сочинения (изложения) не 
соответствует заявленному плану.  
4. Лексика крайне бедна, авторские образные 
выражения и обороты речи почти отсутствуют. 
Работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между 
частями, часты случаи неправильного употребления 
слов.  
5. Нарушено стилевое единство текста. 
 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 
орфографических ошибок 
независимо от количества 

пунктуационных; 
8 и более пунктуационных ошибок (с 
учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 
орфографических.  

Общее количество орфографических 
и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 
грамматических. 

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 
речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 
орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок  



3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» 
превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 
 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 
недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 
недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 
выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 
искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 
стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 

 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 
материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 
заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 
действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 
мест событий, дат. 
Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 
Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 
подбородок на стол; 
• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули 
не свистели над ушами; 
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 



Таней случайно; 
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 
белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 
черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи: 
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 
Кити было два парня: Левин и Вронский; 
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
• смешение лексики разных исторических эпох; 
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
• стилистически неоправданное повторение слов; 
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее 
к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 
• неудачный порядок слов. 

 
Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 
и их структуры. 
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 
беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 
ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 
частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 
англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 
• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 
по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 
еще грузовик и комбайн; 
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 
ноги, упершись руками в колени; 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 
Кусты, они покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 



- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 
кроны деревьев шумят под его порывами; 
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 
коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка 
не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 
окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 
как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 
умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 
другое. 
                                    
4. Оценка обучающих работ 
               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 
обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только в том 
случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 
оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В 
работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления. 
Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения или 
навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

 
 
 
 

Оценка тестов 
  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 
  

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий        

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий    

10 Выполнены все предложенные задания 



 
Выведение итоговых отметок 

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

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 
успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 
Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с 
учетом работы над ошибками. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


