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Пояснительная записка.

Настоящая примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 
5-6-х классов разработана на основе
-требований федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования,
П рим ерной  програм м ы  по учебном у п редм ету  «Русский язык (родной)» для 
образовательны х организаций , реализую щ их п рограм м ы  основного  общ его образования, 
одобренной  реш ением  ф едерального  н аучно-м етодического  объединения по оощему 
образованию  (П ротокол № 2/18  о т  31 января  2018 года);
А вторской  програм м ы  (автор  програм м ы  Л .О . С авчук , под  ред. Е Я, Ш мелёвой), 
соответствую щ ей ф едеральном у государственном у образовательном у етандар

С огласно  учебном у плану М Б О У  К истбрская С О Ш  на 2020-2021 на изучение 
п редм ета «Родной язык (русский)» в 5 классе отводится 2 часа в неделю. Цель примерной



рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной образовательной 
программы основного общего образования:
- воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому наследию 
своего народа;
- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 
быть понятым, выражать внутренний мир человека.
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 
познавательному развитию;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа , осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 
языка народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком (русским) во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета;
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков, с установкой на билингвизм.
Общая характеристика учебного предмета
Родной (русский) язык -  национальный язык русского народа и государственный язык 
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 
предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о родном русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Задачи изучения родного языка (русского) в школе:
ф ормирование у  учащ ихся ценностного отнош ения к  язы ку как  хранителю  культуры^ как  
государственному язы ку Российской Ф едерации, как язы ку м еж национального  общ ения; 
усвоение знаний о русском  язы ке как развиваю щ ейся систем е, их углубление н 
систематизация; освоение базовы х лингвистических понятий  и их  использование при 
анализе и оценке языковых фактов;
овладение ф ункциональной грамотностью  и принципам и норм ативного использования 
язы ковы х средств;
овладение основны ми видами речевой деятельности, использование возмож ностей язы ка 
как средства коммуникации и  средства познания.

Родной язык (русский) является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования и формированием у школьников различных видов компетенций. 
Коммуникативная компетенция -  владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция -  способность получать и использовать знания 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас, 
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция — осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Владение родным языком (русским), умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.



В процессе изучения родного языка (русского) создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков.
Методической основой изучения курса русского языка в основной школе является системно- 
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление 
коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, нацеленность его на 
металредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 
функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 
во внешней среде и активно в ней функционировать.
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» как части предметной области «Родной 
язык. Родная литература» основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка» и др. 
Исходя из уровня сформированное™ лингвистической компетенции выпускников начальной 
школы, в 5-6 классе возникает необходимость в создании условий восприятия лингвистической 
теории, развития навыков речевого общения, формирования устойчивых навыков владения 
языком и совершенствования на этой основе навыков языкового анализа. В связи с этим курс 
родного языка (русского) в 5-6 классе направлен не только на повторение и обобщение 
лингвистических знаний, но и на развитие умений в области основных разделов русского языка, 
связанных с анализом и созданием текстов разных стилей, типов речи. Большое значение 
придается развитию навыков самоорганизации, самостоятельной деятельности, самоконтроля, 
самооценки.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в ходе изучения всех учебных предметов 
обучающиеся должны приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно поэтому в сфере 
развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности.

С труктура рабочей программы:
1) П ланируемы е результаты  изучения курса
2) С одерж ание учебного предм ета
3) Тем атическое планирование с указанием  количества часов, отводимы х на
освоение каж дой темы.

1.Планируемые результаты.
Изучение родного языка (русского) -  языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования граищанской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 
обеспечить:
- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к сокровищам 
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 
к ним, осознание взаимосвязи мехщу своим социальным и культурным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 
познавательному развитию;

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшею изучения 
языков, с установкой на билингвизм;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 
результатов при изучении других учебных предметов



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Родной язык (русский)»
Представленная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и 
личностных результатов.
Личностные результаты

1. Российская граж данская идентичность (патриотизм , уваж ение к Отечеству, к прош лому и 
настоящ ему м ногонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентиф икация себя в качестве граж данина России, субъективная значимость 
использования русского язы ка и язы ков народов России, осознание и ощ ущ ение 
личностной сопричастности  судьбе российского народа). Знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего  края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской м ногонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и  государств, находивш ихся на территории соврем енной России). 
О сознанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к истории, культуре, религии, 
традициям , язы кам , ценностям  народов России  и народов мира.

2. Г отовность и  способность обучаю щ ихся к  сам оразвитию  и сам ообразованию  на основе 
м отивации к  обучению  и  познанию ; готовность и способность к  осознанному вы бору и 
построению  дальнейш ей  индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
м ире проф ессий  и проф ессиональны х предпочтений, с  учетом  устойчивы х познавательны х 
интересов.

3. С ф орм ированность целостного мировоззрения, соответствую щ его соврем енном у уровню  
разви ти я  науки  и  общ ественной практики, учиты ваю щ его социальное, культурное, 
язы ковое, духовное м ногообразие соврем енного мира.

4. О сознанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к  другом у человеку, его  
м нению , м ировоззрению , культуре, языку, вере, граж данской  позиции к  истории, культуре, 
религии , традициям , язы кам , ценностям  народов России  и  народов мира. Готовность и 
сп особн ость  вести  диалог с  другими лю дьм и и  достигать в нем  взаимопонимания 
(идентиф икация себя как полноправного субъекта общ ения, готовность к  конструированию  
об раза  п артн ера по  диалогу, готовность к  конструированию  образа  допустим ы х способов 
д и алога , готовность к  конструированию  процесса диалога как  согласования интересов, 
процедур, готовность и  способность к  ведению  переговоров).

5. О своен н ость  социальны х норм , правил поведения, ролей  и  ф орм  социальной жизни в 
груп п ах  и  сообщ ествах. У частие в ш кольном  сам оуправлении и  общ ественной жизни в 
пределах  возрастны х ком петенций с учетом  региональны х, этнокультурны х, социальны х и 
экон ом и чески х  особенностей , идентиф икация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований , освоение ком петентностей  в сф ере организаторской  деятельности, 
сам ореали зац и и  в группе и  организации , ценности  «другого» как  равноправного партнера, 
ф орм ирование ком петенций  анализа, проектирования, организации  деятельности, 
реф лексии  изм енений , способов взаим овы годного  сотрудничества, способов реализации 
собственного  лидерского  потенциала).

6. Развитое м оральное созн ан и е  и ком петентность в реш ении  м оральны х проблем  на основе 
личностного  вы бора, ф орм ирование нравственны х чувств и нравственного поведения, 
осознанного  и  ответственного  отнош ения к собственны м  поступкам  (способность к 
нравственном у сам осоверш енствованию ; веротерпим ость, уваж ительное отнош ение к 
религиозны м  чувствам , взглядам  лю дей  или их отсутствию ; знание основны х норм морали, 
нравственны х, д уховн ы х  идеалов , храним ы х в культурны х традициях народов России, 
сф орм ированность представлен и й  об основах  светской  этики, культуры  традиционных 
религий , их  роли в развитии  культуры  и истории России  и человечества, в становлении 
граж данского  общ ества  и российской  государственности ; понимание значения 
нравственности , веры  и религии  в ж изни  человека, сем ьи  и общ ества). С  формированное гь 
ответственного  отнош ения к учению ; уваж ительного  отнош ения к труду, наличие опыта 
участия в социально  значим ом  труде. О сознание значения сем ьи  в ж изни человека и



общ ества, принятие ценности  сем ейной ж изни, уваж ительное и заботливое отнош ение к 
членам  своей  семьи.

7. С ф о р м и р о в а н н о е ^  ком м уникативной ком петентности в общ ении и сотрудничестве со 
сверстникам и , детьм и  старш его и м ладш его возраста, взрослыми в процессе 
образовательной , общ ественно полезной , учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности .

8. С ф орм ированность ценности  здорового  и безопасного  образа жизни; усвоение правил 
индивидуального  и коллективного  безопасного  поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрож аю щ их ж изни  и здоровью  лю дей , правил поведения на транспорте и на дорогах.

9. С ф орм ированность основ экологической  культуры , соответствую щ ей современному 
уровню  экологи ческого  м ы ш ления, наличие опы та экологически ориентированной 
реф лексивно-оценочной  и практической  деятельности  в ж изненны х ситуациях.

10. О созн ан и е значения сем ьи  в ж изни  человека и общ ества, принятие ценности семейной 
ж изни , уваж ительное и  заботливое отнош ение к  членам  своей семьи.

11. Развитость  эстетического  сознания через освоение худож ественного наследия народов 
Р осси и  и  м ира, творческой  деятельности  эстетического  характера (способность понимать 
худ ож ествен н ы е произведения, отраж аю щ ие разны е этнокультурны е традиции; 
сф орм и рован н ость  основ худож ественной культуры  обучаю щ ихся как части их общ ей 
д уховн ой  культуры , как  особого способа познания ж изни и  средства  организации общ ения; 
эстети ч еское, эм оционально-ценностное видение окруж аю щ его мира; способность к 
эм оционально-ценностном у  освоению  мира, уваж ение к  истории культуры  своего 
О течества , вы раж енной, в том  числе, в поним ании красоты  человека; потребность в 
об щ ен и и  с  худож ественны м и произведениям и, сф орм ированность активного  отнош ения к 
трад и ц и ям  худож ественной  культуры  как  смы словой, эстетической и  личностно-значимой 
ценности).
Метапредиетные результаты 
Регулятивные УУД

1. У м ен и е  сам остоятельно  определять цели обучения, ставить и ф орм улировать новы е задачи 
в  уч еб е  и  познавательной деятельности, развивать м отивы  и  интересы  своей 
п озн авательн ой  деятельности.
Обучающийся научится:

•  ан али зи ровать  сущ ествую щ ие и  планировать будущ ие образовательны е результаты;
•  и дентиф ицировать  собственны е проблем ы  и определять главную  проблем у;
•  вы дви гать  версии  реш ения проблем ы , ф ормулировать гипотезы , предвосхищ ать конечный 

результат;
•  ставить ц ел ь  деятельности  н а  основе определенной проблем ы  и сущ ествую щ их 

возм ож ностей ;
• ф орм улировать учебны е задачи как  ш аги достиж ения поставленной цели деятельности;
2. У м ение сам остоятельно  планировать пути достиж ения целей, в том  числе альтернативные, 

осознанно  вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  реш ения учебны х и познавательных 
задач.
Обучающийся научится:

•  определять необходим ы е действие (я) в соответствии  с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм  их вы полнения;

• обосновы вать и осущ ествлять вы бор наиболее эф ф ективны х способов решения > чеоных и 
познавательны х задач;

•  определять/находить, в том  числе из предлож енны х вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;

• вы страивать ж изненны е планы на краткосрочное будущ ее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватны е им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая лот п чес кую 
последовательность ш агов);

•  составлять план  реш ения проблем ы  (вы полнения проекта, проведения исследования).



• определять потенциальны е затруднения при реш ении учебной и познавательной задачи и 
находить средства д л я  их устранения;

• описы вать свой  опы т, оф орм ляя его  для передачи  другим  лю дям  в виде технологии реш ения 
практических  задач  определенного  класса;

•  планировать и корректировать свою  индивидуальную  образовательную  траекторию .
2. У м ение соотносить свои действия  с планируем ы м и результатам и, осущ ествлять контроль 

своей  деятельности  в процессе  достиж ения результата, определять способы действий в 
рам ках  п редлож енны х условий  и требований , корректировать свои действия в соответствии 
с и зм еняю щ ейся  ситуацией.
Обучающийся научится:

•  опред ел ять  совм естн о  с  педагогом  и сверстникам и  критерии планируем ы х результатов и 
кри тери и  оценки  своей  учебной  деятельности;

• си стем ати зи ровать  (в том  числе вы бирать приоритетны е) критерии планируемых 
результатов и  оц ен ки  своей  деятельности ;

■ отб и рать  ин струм ен ты  д л я  оценивания своей  деятельности , осущ ествлять самоконтроль 
с в о е й  д еятельн ости  в рам ках  предлож енны х условий  и  требований;
о ц ен и вать  свою  деятельность, аргум ентируя причины  достиж ения или  отсутствия 
п л ан и руем ого  результата;
н ах о д и ть  достаточ н ы е средства д ля  вы полнения учебны х действий  в изм еняю щ ейся 
с и ту ац и и  и /и ли  п ри  отсутствии  планируем ого результата;
р аб о тая  п о  своем у  плану , вносить коррективы  в  текущ ую  деятельность на основе анализа 
и зм ен ен и й  ситуации  д ля  получения запланированны х характеристик продукта/результата; 
у стан авл и вать  связь  м еж ду полученны м и характеристикам и продукта и характеристикам и 
п р о ц есса  д еятельн ости  и  по  заверш ении деятельности  предлагать изм енение характеристик 
п р о ц е с са  д л я  получения улучш енны х характеристик продукта;
с в е р я ть  с в о и  д ей стви я  с  целью  и, при необходим ости, исправлять ош ибки  самостоятельно. 
У м ен и е  оценивать правильность вы полнения учебной задачи, собственны е возмож ности ее 
реш ения.
Обучающийся научится:
оп р ед ел ять  критерии  правильности  (корректности) вы полнения учебной задачи; 
а н ал и зи р о в ать  и  обосновы вать прим енение соответствую щ его инструм ентария для 
вы п о л н ен и я  учебной  задачи;
с во б о д н о  пол ьзоваться  вы работанны м и критериям и оценки  и  сам ооценки, исходя из цели 
и  и м ею щ и х ся  средств , различая  результат и  способы  действий;
оц ен и вать  п род укт  своей  деятельности  п о  заданны м  и/или сам остоятельно определенным 
к р и тери ям  в  соответствии  с целью  деятельности;
ф и кси ровать  и  анализировать динам ику собственны х образовательны х результатов.
В л ад ен и е  осн овам и  сам оконтроля, сам ооценки, принятия реш ений и осущ ествления 
осозн ан н ого  вы б ора  в учебной  и  познавательной.
Обучающийся научится:

наблю дать и  анализировать собственную  учебную  и познавательную  деятельность и 
д еятельн ость  других  обучаю щ ихся  в п роц ессе  взаим опроверки;
соотносить реальны е и планируем ы е результаты  индивидуальной образовательной 
деятельности  и делать вы воды ;
приним ать реш ение в учебной  ситуации  и нести  за него ответственность; 
сам остоятельно  определять причины  своего  успеха или неуспеха и находить спос 
вы ход а  из ситуации  неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по реш ению  учебной задачи или параметры 
этих  действий  привели к  получению  и м ею щ егося п р о д у к т  учебной деятельное in .
Познавательные УУД погни
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ан • 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классиф



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать  выводы.
Обучающийся научится:

• подбирать слова, соподчиненны е клю чевому слову, определяю щ ие его признаки и 
свойства;

• вы страивать логическую  цепочку, состоящ ую  из клю чевого слова и соподчиненны х ему 
слов;

• вы делять явление из общ его ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которы е предш ествовали  возникновению  связи  меж ду 

явлениями, из этих обстоятельств вы делять определяю щ ие, способны е бы ть причиной  
данного явления, вы являть причины  и следствия явлений;

• строить рассуж дение от общ их законом ерностей к  частны м  явлениям  и от частны х явлений 
к  общ им  законом ерностям;

• строить рассуж дение на основе сравнения предм етов и явлений, вы деляя при  этом  общ ие 
признаки;

• излагать полученную  инф ормацию , интерпретируя ее  в контексте реш аем ой  задачи;
• сам остоятельно указы вать на инф ормацию , нуж даю щ ую ся в проверке, предлагать и  

прим енять способ проверки достоверности инф ормации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником ;
• объяснять явления, процессы , связи и отнош ения, вы являем ы е в ходе познавательной  и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изм енением  ф орм ы  
представления; объяснять, детализируя или обобщ ая; объяснять с заданной  точки  зрения);

• вы являть и  назы вать причины  события, явления, в том  числе возм ож ны е /н аи б ол ее  
вероятны е причины, возможны е последствия заданной причины , сам остоятельно  
осущ ествляя причинно-следственный анализ;

• делать вы вод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверж дать вы вод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученны ми данны м и.

7. У мение создавать, применять и  преобразовывать знаки и сим волы , м одели и схем ы  д л я  
реш ения учебны х и познавательны х задач.
Обучающийся научится:

•  обозначать символом  и  знаком  предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметам и и/или явлениям и, обозначать данны е 

логические связи с помощ ью  знаков в схеме;
• создавать абстрактны й или реальный образ предмета и/или явления;
•  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее  реш ения;
•  преобразовы вать м одели с целью  вы явления общ их законов, определяю щ их данную  

предметную  область;
• переводить сложную  по составу (многоаспектную ) инф орм ацию  из граф ического или 

ф ормализованного (символьного) представления в текстовое, и  наоборот;
• строить схему, алгоритм  действия, исправлять или восстанавливать неизвестны й ранее 

алгоритм  на основе имею щ егося знания об объекте, к  которому прим еняется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, о т  противного;
• анализироватъ/рефлексировать опы т разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предлож енной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданны х критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение.
Обучающийся научится:

• находить в тексте требуемую  информацию  (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содерж ании текста, понимать целостны й смы сл текста, структурировать 

текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте собы тий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею  текста;



9.

10.

11.

12.

13.

преобразовывать текст, «переводя» его в другую моля п и т™ . ... 

критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и pajaim ie экологического мышлении, умение прим етть его 
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определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем.
Обучающийся научится:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся научится:

определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся научится:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).
Обучающийся научится:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
Предметные результаты



1. С оверш енствование разны х видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 
и письм а), обеспечиваю щ их эфф ективное овладение разными учебными предметами и 
взаим одействие с окруж аю щ ими лю дьм и в ситуациях формального и неформального 
м еж личностного и м еж культурного общ ения.

2. П оним ание определяю щ ей роли язы ка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей  личности , в процессе образования и самообразования.

3. И спользование ком м уникативно-эстетических возмож ностей русского и родного языков.
4. Расш ирение и  систем атизацию  научны х знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовы х понятий лингвистики, основны х единиц и 
грам м атических категорий языка.

5. О богащ ение активного  и  потенциального словарного запаса, расш ирение объема 
используем ы х в речи  грам м атических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю  общ ения.

6. Ф орм ирование ответственности  за  язы ковую  культуру как общ ечеловеческую  ценность.



2.Содержание учебного предмета.

• Раздел 1. Язык и культура
• Русский язы к -  национальны й язы к русского  народа Роль родного язы ка в ж изни 
человека. Р усский  язы к в ж изни  общ ества и государства. Береж ное отнош ение к родному 
язы ку как одно и з необходим ы х качеств соврем енного  культурного человека. Русский язы к 
-  язы к  русской худож ественной  литературы .
• Я зы к как зеркало  национальной культуры . С лово как хранилищ е м атериальной и 
духовной  культуры  народа. С лова, обозначаю щ ие предм еты  и явления традиционного 
русского  б ы та  (национальную  одеж ду, пищ у, игры , народны е танцы  и т.п .), слова с 
национально-культурны м  ком понентом  значения (сим волика числа, цвета и т.п.), народно
поэтические сим волы , народно-поэтические эпитеты  (за тридевять земель, цветущ ая 
кали н а  -  девуш ка, тучи  -  несчастья, полы нь, веретено, ясны й сокол, красна девица, рбдны й 
батюшка), прецедентны е им ена (И лья М уромец, В асилиса П рекрасная, И ван-Ц аревич, 
сивка-бурка, ж ар-птица, и т .п .) в русских народны х и литературны х сказках, народны х 
песнях , бы линах, худож ественной литературе.
• К ры латы е слова и вы раж ения (прецедентны е тексты ) из русских народны х и 
литературны х сказок  (биты й небитого везёт; по щ учьему велению ; сказка про белого бы чка; 
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 
соврем енны х ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как  
воплощ ение опы та, наблю дений, оценок, народного ум а и особенностей национальной 
культуры  народа. Загадки. М етафоричность русской загадки.
• К раткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
• О собенности русской интонации, тем па речи по сравнению  с другим и язы ками. 
О собенности  ж естов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивы х вы раж ениях 
(ф разеологизм ах) (надуть щ ёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
язы ком  ж естов других народов.
•  С лова с суффиксами субъективной оценки как  изобразительное средство. 
У меньш ительно-ласкательны е формы как средство вы раж ения задуш евности и иронии. 
О собенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного  народного творчества и произведениях художественной литературы  разны х 
исторических эпох.
•  О знаком ление с историей и  этимологией некоторы х слов.
• С лово как хранилищ е материальной и духовной культуры народа. Н ациональная 
специф ика слов с  живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 
М етафоры  общ еязыковые и художественные, их национально-культурная специф ика 
М етафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. П оэтизмы и слова- 
символы ,обладаю щ ие традиционной метафорической образностью ,в поэтической речи.
• Слова со специфическим оценочно-характеризую щ им значением. Связь определённых 
наименований с некоторы ми качествами, эмоциональны ми состояниями и т.п. человека 
(барыш ня -  об изнеженной, избалованной девуш ке; сухарь -  о сухом, неотзывчивом 
человеке; сорока -  о болтливой женщ ине 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. И мена исконные и заимствованны е, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являю тся 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

.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
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 
язы ка. 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).
• О сновные грамматические нормы современного русского литературного 
язы ка. 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)9 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
• Я зы к и речь. Виды речевой деятельности
• Язык и речь. Точность и  логичность речи. В ы разительность, чистота и богатство речи 
Средства выразительной у с т о й  речи (тон, тем бр, тем н), способы  тренировки 
(скороговорки).
• Интонация и жесты. Ф ормы речи, монолог и диалог.
• Текст ка к единица языка и речи
• Текст и его основны е признаки. К ак строится текст. К ом позиционны е ф ормы  описания, 
повествования, рассуждения. П овествование как тип речи. С редства связи  предлож ений  и 
частей текста.
• Функциональные разновидности языка
• Ф ункциональные разновидности языка.
• Разговорная речь. П росьба, извинение как  ж анры  разговорной  речи. О ф и ц и ал ьн о
деловой стиль. О бъявление (устное и письменное).
• У чебно-научный стиль. П лан  ответа на уроке, план  текста.
• П ублицистический стиль. Устное выступление. Д евиз, слоган.
• Язы к худож ественной литературы. Л итературная сказка. Рассказ.
• О собенности язы ка ф ольклорных текстов. Загадка, пословица. С казка. О соб ен н ости  
язы ка сказки (сравнения, синонимы , антонимы, слова с ум еньш ительны м и  су ф ф и к сам и  и  
Т.Д.).

З.Тематическое планирование.

№ Раздел К ол-во часов
1 Я зы к и культура
2 Культура речи
3 Речь. Текст.

П рилож ение.
Поурочное планирование.

№ п /п Тем а урока Кол-во
часов

Д ата П о факту

Раздел 1. Я зы к  и к у л ьту р а  - 5 ч
1 Наш родной русский язык. И з истории 

русской письменности.
2 Язык как зеркало национальной 

культуры. Слово как хранилищ е 
материальной и духовной культуры 
народа.



3 Образность русской речи: метафора, 
олицетворение

4 Меткое слово русской речи: крылатые 
слова, пословицы, поговорки.

5 О чем могут рассказать имена людей и 
названия городов?
Раздел 2. Культура речи

6 Современный русский литературный 
язык.

7 Русская орфоэпия. Нормы 
произношения и ударения

8 Речь точная и выразительная. Основные 
лексические нормы.

9 Стилистическая окраска слова.
10 Речь правильная. Основные

грамматические нормы.
11 Речевой этикет: нормы и традиции.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
12 Язык и речь. Средства выразительной 

устной речи. Формы речи: монолог и 
диалог.

13 Разговорная речь. Просьба, извинение.
14 Текст и его строение.
15 Композиционные особенности 

повествования, описания, рассуждения.
16 Средства связи предложений и частей 

текста.
17 Официально-деловой стиль. 

Объявление.
18 Публицистический стиль. Устное 

выступление.
Итого: .
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рассуждения.

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 так далее).

21.5. Содержание обучения в 6 классе.

21.5.1. Язык и культура.

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературном) 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и другое 

J  Использование диалектной лексики в произведениях художественной

литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. 

Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление).

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

сти j I и сти ч ес ко й о крас ке.



11ационалыю-культурпая специфика 

Исторические прототипы фразеологизмов. О 

обычаев, традиций, быта, исторических co6 i.i i ий,

2 1.5.2. Культура речи.

русской фразеологии. 

|раженис во фразеологии 

культуры и гому подобное

Основные орфоэпические нормы современного русскою 

литературного языка. Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и 

ударения (литературные, разговорные, устарелые и профессиональные).

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, 

отдельных грамматических форм, нормы ударения в отдельных формах: 

ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных, ударение в кратких формах прилагательных, подвижное 

ударение в глаголах, ударение в формах глагола прошедшего времени, 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского 

рода, ударение в формах глаголов II спряжения на -ить.

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые, 

стилистические особенности употребления антонимов. Лексические

омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского

литературною языка. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Склонение русских и иностранных имён и 

фамилий, названий географических объектов, именительный падеж

множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и, родительный падеж

множественного числа существительных мужского и среднего рода с 

нулевым окончанием и окончанием -ов, родительный падеж множественною



вербальную и невербальную манеру общения;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст;

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть элементами интонации, выразительно читать тексты, уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения 

(просьба, принесение извинений), инициировать диалог и поддерживать его. 

сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог;

анализировать и создавать (в том числе с использованием образца) 

тексты разных функционально-смысловых типов речи, составлять планы 

разных видов, план устного ответа на уроке, план прочитанного текста;

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой 

ситуации;

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган);

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки);

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы, сопоставлять черновой и отредактированный тексты;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять 

их в устной форме.

21.10.4.2. Предметные результаты освоения программы по родиом\ 

(русскому) языку к к о н ц у  о б у ч е н и и  в 6 к л а с с е .

Язык и культура:

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с



историей общества, приводить примеры исторических изменений значений и 

форм слов (в рамках изученного);

иметь представление об истории русского лил ера i урною

языка,

характеризовать роль старославянского языка в становлении современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и 

диалектами, распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках изученного);

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в 

современном русском языке, выявлять причины лексических заимствований, 

характеризовать процессы заимствования иноязычных слов как резульгаi 

взаимодействия национальных культур, приводить примеры, 

характеризовать особенности освоения иноязычной лексики, целесообразно

употреблять и ноязы ч ные

слова

и заимствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, 

определять значения современных неологизмов (в рамках изученного);

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического 

словаря), знать (в рамках изученного) историю происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их;

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари, словари иностранных слов; словари синонимов, 

атоним ов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные).

Культура речи:



соблюдать нормы ударения и отдельных грамма i пческих (|юрмах имён 

существительных, имен npiuiaraiejibiii.ix, глаголом (и рамках щученного) 

различать варианты орфоэпической и акпен rojioi ичоской нормы. 

\потреблять слова с учётом iipomnocii юльпых вариантов современной 

орфоэпической нормы;

употреблять слова в соответствии с их лексическим (качением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов.

антонимов,

омонимов;

употреблять имена существительные, имена прилагательные, 

местоимения, порядковые и количественные числительные в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (в рамках изученною);

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в 

устной и письменной речи;

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного), 

корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка;

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манере 

общения, использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета, этикетные формулы начала и 

конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, 

утешения и гак далее;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники но 

пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

ыдач, выбирать и использовать различные виды ч тения в соответствии с его



Килеядярно -  Тематическое планирование учебного предмета 

«Русский роди ой riuic»

6 класс (102 часа)

.У?
» Тема

,h Раздел первы й «Язы к и культура». «Русский язык -  национальный язык русско- 
го народа. Роль родного языка в жизни человека Русский язык в жизни общества и
государства.

: 2 Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современ
ного куды урн и го человека.
Орфографический практикум

*>Ч Русский язык -  язык русской художественной литературы. Краткая история русской 
письменности. Создание славянского алфавита. Кирилл и Мефодии - создатели сла
вянского алфавита. Общие сведения о кириллице я глаголице. Реформа русского
письма.

|4 Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Орфографический практикум. Роль старославянского 
языка. Особенности старославянизмов.

: 5-7 История в слове: Предметы русского быта, предметы русского традиционного ко-
сттема.
Орфографический практикум.
Диалекты как часть народной культуры. Сведения о диалектных названиях предме
тов быта. Использование диалектной лексики в художественной литературе.

| 8-9
»1

1

Меткое слово русской речи. Крылатые слова и выражения, их источники, значение 
и употребление в современных ситуациях речевого общения. Национально- 
культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразешогии обычаев, 
традшшй. быта, культуры русского народа. Фразеологизмы из греческой мифоло
гии. обогатившие русский язык.

: ю Русские пословицы н поговорки как воплощение опыта, наблюдении, оценок, 
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Орфографический
практикум

1 п Загадки. Метафоричность русской загадки Орфографический практикум

! 12 Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
1........... ......
Ii i31

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заим
ствование из славянских и неславянских языков. Роль заимствованной дехенхн в 
современном русском языке. Орфографический практикум. Пунктуационный прак
тикум.

; i4 Роль заимствованной лексики в современном русском языке Проверочная работа.

! 15

i---------------

Пополнение русского языка новой лексикой. Современные неологизмы, сфера н \ 
употребления и стилистическая окраска.
Орфофафический практикум

i6i

i---------------

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов 
Сочинение-миниатюра «Это слово мне интересно».

17-19

L

Метафоры общекздковыс н художественные, их национально-культурная специфи
ка
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.
Поэтизмы и слова-символы Орфографический практикум



20-21

Урок-обобщение по теме «Лексика и фразеология». 
Тест.

22-24 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их тггимо- 
логии.
Имена традиционные и новые.

Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской.
Имена, входящие в состав пословиц я  поговорок* и имеющие в силу этого опреде

лённую стилистическую окраску. Орфографический практикум —

25-26 Топонимика. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их назва
ний. Орфографический практикум

___________________________ 1

27-29 Ключевые понятия раздела, обобщение. Проверочная работа по разделу. J ]редстав- 
лснис проектов, результатов исследовательской работы.

30-33 Раздел второй -«Культура речи»
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Понятие о варианте нормы.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилага
тельных, глаголах. Нормы произношения отдельных грамматических форм: 
оод.пад.мн.чсущ, краткие формы прилагательных и т.д.

34-35 Омографы: ударение как маркёр смысла слова.
Произносительные варианты орфоэпической нормы. Тест по орфоэпии.

36-37
Лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 
нормы словоупотребления: Орфографический практикум. Понятие о лексикологии, 
лексической норме, речевые ошибки. Синонимы.

38
Синонимы и точность речи, стилистические синонимы: книжные и нейтральные, 
разговорные и нейтральные. Словарь синонимов. Практикум по подбору синони
мов.

39. Антонимы и точность речи. Словарь антонимов. Лексические омонимы и точность 
речи. Словарь омонимов

40. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением лексических единиц, и их 
предупреждение. Практическая работа.

41. Контрольная работа по лексическим нормам языка.

42-44 Основные грамматические нормы современного русского литературного язы
ка. Категория рода: род несклоняемых существительных, географических названий.
аббревиатур

45-47

j

Кагеюрия склонения. Склонение русских и иностранных фамилий, названий гео- 
рафических объектов.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями ,
V, -ы(и), различающиеся по с м ы с л у

48-50 Кянлирия склонения. Формы родительного падежа множественного числа с нуле- 
шм окончанием и окончанием ов и род.надмн.ч существительных женского рода 
j a -ня. .Формытв.падмн.ч.сущ3 склонения. Орфографический практикум.

51. ормы употребления форм существительных в соответствии с типом склонения, 
юдом. категорией одушевленности.



52. Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени, в 
краткой форме.

53. Склонение местоимений.

54-55 Склонение порядковых и количественных числительных.

56. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках

57. Проверочная работа по основным грамматическим нормам современного русского 
языка.

58-59 Правила речевого этикета: нормы и традиции. Пунктуационный практикум

60-62
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 
этикете
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собесед
нику, эмоционального состояния.
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Современные формулы обращения к незнакомому человеку.

Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благодарно
сти и т д . Пунктуационный практикум

63-65 Проверочные работы по разделу. Урок-npoekt.

66-67
Раздел третий- «Речь, речевая деятельность, текст. Язык и речь. Точность и ло
гичность речи. Предтскстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.

68-69 Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 
(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).

70-71
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Составление монологических 
высказываний. Разыгрывание диалогов.

72 Текст как  единица язы ка и речи. Текст н его основные признаки. Задания по типу1 
ВПР

73 Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 
как тин речи. Задания по типу ВПР

74 Средства связи предложений и частей текста. Задания по типу ВПР

75 Ф ункциональные разновидности язы ка. Задания но типу ВПР

76 Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Задания по ти
пу ВПР

77-78 Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).Задания по типу 
ВПР

79-80 Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Различные виды ответов. 
Задания ни типу ВПР

81-82 Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания.
83-84 Публицистический стиль. Устное выступление, его сгруктура. Девиз, слоган.



i

П$5-90
!
I ............. -

Язык художественной литературы. Литературная скатка. Рассказ Описание внеш- I
ности человека.

J _________________________________________ _
91-92

1_
Повторение по разделу.

1 ............. ........  . ------ - . ____
j 93-66
’

И тоговые уроки. Проекты в виде сочинения-рассказа о  собы- 
! тии(«бывальщ ина).П роверочная работа

- — '1 97-98
.

Орфографический и пунктуационный практикум
j . . . . . . . .  . . . . . .  ..... —|

99-100 О рфографический и  пунктуационный практикум

101-102 О бобщ ение материала. Ключевые слова раздела
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w / /

«j
числа существительных ж енскою  рола на -пн, творительный пачеж

т . . , 4 jмножественного числа cymec'i вн 1сльных 3-го склонении, родительный падеж 
единственного числа существительных мужского рола.

Варианты грамматической нормы: литературные и ра л опорные 

падежные формы имён существительных. 1 (ормативные и ненормативные 

формы имён сущ ествительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной 

степени, в краткой форме, местоимений, порядковых и количественны- 

числительных.

Национальные особенности речевого этикета. 11ринципы этикетного 

общения, лежащ ие в основе национального речевого этикета. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы

и комплимента, благодарности, сочувствия, утеш ения.

21.5.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Эффективные приёмы чтения. П редтекстовый, текстовый и 

гюслетекстовый этапы работы.

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, 

пояснение.

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщ ины». Учебно-научный 

стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщ ение (устный ответ г 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Стрчктура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства. которые

используются в разных частях учебного сообщ ения (устного ответа'. 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания 

предъявления презентации слуш ателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.

2 1 .6 .  С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  и 7 к л а с с е .

21.6.1. Язык и культура.

__ ____ ^*а«м*аЯЯ1



Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие па развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте.

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление

иноязычных слов как проблема культуры речи.

21.6.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского

литературного языка. Нормы ударения в глаголах, полных причастиях, 

кратких формах страдательных причастий прошедшего времени,

деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

пепроизводиыми предлогами. Основные и допустимые варианты

акцентологической нормы.

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. I 'л а голы 

1-го лица единственного числа настоящего и будущ его времени (в том числе



ислыо, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач;

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение 

понятия, пояснение, собственно описание);

уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии.

«бывальщины» и другое) в ситуациях неформального общения;

анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды 

ответов на уроке) в письменной и устной форме;

использовать при создании устного научного сообщения языковые 

средства, способствующие его композиционному оформлению;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской г 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять 

их в устной форме.

2 1.10.4.3. Предметные результаты освоения программы по родному

(русскому) языку к к о н ц у  о б у ч е н и я  в  7 к л а с с е .

Язык и культура:

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском 

языке (в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и 

характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным

компонентом значения

(историзмы, архаизмы), понимать особенности сё употребления в текстах;

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики межд\ 

активным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации 

устаревшей лексики в современных контекстах;

характеризовать лингвистические и пелингвистпчеекпе причины 

лексических заимствований, определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий, целесообразно употреблять



иноязычные слова;

« * v / j i  о  I ■ » I г 11 v*i \лл wiwiuI r'" * УСЛОВИИ ia riAr
Фразеологические словари, словари нж клрл,,,,, слов с , ' 0,К,|ЖК'

а"ТОН,Ш0,)- УЧебНЫе — огичеек,, с.......

с"ра',очники, орфографические словари, справочники „о „y„KTya„„„ Ц  
1 тел е  мультимедий11 ые).

Культура речи;

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричас.иях 

наречиях, в словоформах с ненроизводны.ми предлогами (в -у-.--.»  ̂ ‘(л,,

печенного), различать основные и допустимые нормативные вар/: 

п ос 1ановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в 

словоформах с непроизводными предлогами;

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением ; 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

паронимов;

анализировать и различать типичные грамматические ошибки i в 

рамках изученного), корректировать устную и письменную речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка;

употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических норм;

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь;

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета (запрет на употребление гр>оых 

слов, выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и гак да.к.)-

соблюдать нормы русского невербального этикета;

использовать толковые, орфоэпические словарю ию вар1 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справо шикл , ^

мультимедийные, использовать орфографические словари i ' Р

пунктуации.



Каленлярно -  тематическое пляниропалиг учебного предмета 

«Русский родной «зык»

7 класс (102 часа)

I -ЧЕТВЕРТЬ

№ Темы уроков "“Г7Г-------— —---------■ Пасы

mj

1 ! Родной язык. Значение языка в жизни человека и обще
ства

j !
'УJL Русский язык к«к развивающееся явление )
3 Что доказывает что русский язык развивается(Измснения 

в лексике, фонетике)
1

4 Что на изменения в русском языке 1
j__________________ 4

5 Устойчивые словосочетания в русском языке 11

6 Связь с историей. 1

! 7{I
Диктант с грамматическими заданиями

8 Влияние на русский язык других языков. Отрывок из ста
тьи Д.С.Лихачева

1
[

9 Орфографический и пунктуационный практикум ! 1
10 Устаревшие слова- живые свидетели история. Историзмы I
П Использование устаревшей лексики в современных 

текстах
1

12 Стилистические функции устаревших слов в художе
ственной речи.

13 Ошибки, вызванные употреблением устаревших слов. 1
14 Список слов, полностью или частично изменивших свое 1

значение в современном русском языке
15 ' Список слов, оставшихся понятными в современным рус- ‘ 1 

ском языке
16 Повторение тем: Историзмы; Русский язык как развиваю- 1 

щееся явление
j 17 Контрольная по теме: Устаревшие слова.Историзмы 1

18 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их
Особенности

ti
.

19 1
, 1

(снятие архаизмов
1 1

20 [Iшш архаизмов i
21 !<Словник архаизмов ?
22 Ь
---- -■ '' i■

фхаизмы в творчествах русских п о ч т о й ) Ал Пушкин 
.({.Толстой)

l .•
, -1

23 (С 
----------L

Орфографический и иунтуациоиньш практикум.
—— ——■----  11 i

I

1
L

24
1______Л,
Повторение и закрепление пройденного материала изу- ! 
темного в [ четверти

! jj



»I -ЧЕТВЕРТЬ

->7

28

(Иною ы чн ыс вкрапления
Орфографический к пунктуационный практикум
Работа с толковым словарем

а-------

29

............
i 30 Употребление иноязычных слов как проблема культуры
! [ речи

1

{31 [ "С вое" и "Чужое” в русской речи 1 !
■ ■ 1

32 Новые заимствования в русском языке
33 Причины заимствования иноязычных слов в русском 

языке
*
J

! 34 ! Уместность употребления иноязычной лексики в русском | 
j языке

\i.

! 35
!

| Орфографический и пунктуационный практикум ; !
---------------------------- ------------- ----------------- ■ - - - - ■ - 2  . .. . . . . .  .

! зб1‘

i

Закрепление пройденного материала (Употребление ино- | 
язычных слов как проблема культуры речи; Употребле
ние устаревшей лексики в новом контексте)

______________________________________________________ L

1 |
>

____________________i
137
*

Самостоятельная работа по темам:
* Употребление иноязычных слов как проблема культуры

i

тексте
38

Н
39

Основные орфоэпические нормы современного литера-
j туриого русского языка. Ударение________________

Основные осооенности «старшего* и «младшего» вари
антов орфоэпической нормы

U4»
! 41

Территориальныеразновидности орфоэпической нормы.

42

43

44

45

46

Произношение гласных звуков

Произношение согласных звуков

рудные случаи произношения в русском языке

Нормы ударения я современном русском языке.(Чтение
(стихов А.С.Пушкина и М.Цветаевой.)
.Орфографический и пунктуационный практикум

(Закрепление н повторение раздела "Язык и культура
4-

-



tH-петверть

№ Т емы уроков Часы

4 -  147
j _____ _____

Нормы ударения в причастиях. леепричж гижх и нарсчи- j
. Л  .  . ... !

r « Нормы ударения в причасти**, деепричастиях и наречи
ях {1 тр( шоп жени е)

^49 Ударения в страдательных причастиях
50

;1

I фактическая работа по теме " Ударение в причастиях 
деетгрнчастнях и наречиях *

— ............................ . . . . . .  ............ . . . . .  . . .  —i « .M П *  0̂ 1 t1 рудные случаи угюгреиления паронимов »
________  ____________________________ — 1----------------------------

52 Паронимы в русском языке
___________________________________________________________________ _____________________________________-___________________1

53 Группы паронимов 1

54 Использование паронимов в речи ]!
i__________________________________________________________

55 Правильное употреблстте паронимов в прессе 1
! 561

Статистические функции паронимов i

[57 I Словари яаоонимов
1 ! _____________________________________________________________________________________________________

!
1

1 58i
Орфографический и пунктуационный практикум

........................................... ...  ... .............................  -  ................  . —

1 i
, — ------------------------------ ■ ■ —i

1 <CO
Г '!

Т * » Г Г Г » 1 Ш и * К >  Г Л а Т и 1 . » О Т Н Н / ’*«1 ,Ь г1 » < >
Я. 4 Ш > 1  I J i l M V  *  » W W * V » 1 V  к ш и и и и

? 1

( 60 ........i
[

Типичные грамматические ояшбки{ггродолжение)

6 i t Виды грамматических ошибок i
j 62 орфографический и nунктуационны й практикум

___________________ __________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ _________j
I

) 63 Закрепление темы: "Типичные грамм атические ош ибки" *
i

64 [Традиции русской речевой манеры
j

, ... i , . ,____ .................................................... ......................................... - ............................................... |

1

65 [Понятие языковой нормы 1
--------------------------------------------------------т---------------------  — * 1 ---------- ------------------------------------------

66 [Идеальная языковая норма
[  У ........' '-™ г— ' г - - .  - 1.ГТ-."" 1 1 . .  ■■1- г -  . ги ------—  ■

1 67 рВ |:ш  и* русского #:*ыка \

68 [Культура печи в русской и других национальных градмци-
|ях

]-------------- i 1
Т—.- —______  -j

69 ‘Нормы русского речевого и невербального этикет 1
L

70 История возникновения русского речевою и неречевого
этикета

1 1
-------------- ------------- j

71 Этикет и этика как система норма нравственного иоведе- 
ния человека

!
1______—----- ------

72 Сравнение русских этикетшах средств со средствами дру
гих стран

i
__________________________________(;

73
'
Закрепление И повторение Пройденного В III -ЧСТВСрТТ! J 11

......  ....... J

иг.



fV  - четверть

| №

l ----------------

Темы уроков Часы

i 74 ' Традиции р усскою  речевого общения
]

т  ....  " 14

1 75 1 Термин “Культура речи”
I 76 j Русские речевые традиции приветствия J_________ !_________ 1f 'Г’Ч» * * Прощальные традиции русского языка !

2
! 78 Культурно-речевые традиции русского языка и совре

менное состояние устной речи

{ 79 Традиции других национальностей речевого общения
I 80 Орфографический и пунктуационный практикум
ПвТ-------------- i екст. Виды абзацев | 1
| 82 Текст и его основные признаки

83 Вид структуры текста 1
84 Закрепление и повторение пройденного (Текст. Виды 

абзацев
1

[ v
85

* *Заголовки текстов, их типы
86 Характеристика видов заголовков текстов

| 87 Функции заголовков текстов «i

1 88
1 1 (

Информативность заголовков текстов 1

| 89 |
11...

Орфографический в путпетуаяиошшй практикум I

90 [Контрольная работа по теме "Текст” I
! 91 «Разговорная речь. Спор и дискуссия

1

1 ' " —....
1

j 92 Разговорная речь. Спор и дискуссия (продолжение * \
93 Сушность понятия спор. Его виды и проявления в процес

с е  делового  общения
f1

94 (Понятие деловой дискуссии
1----------—----------------  - - .

\

95 {Научное сообщение. Устный ответ >i

96 |Г[ублицистический стиль. Путевые заметки \

97 [Публицистический стиль Путевые заметки
«(продолжение)

i

98 1 екст рекламного объявления, его языковые и структур- 
«ные особенности

i |

99 * екет рекламного объявления, его языковые и структур
ные особенности (продолжение*

J
i

Язык художественной литературы. Притча
..... —ww— f. ■ • -~1

1 i
i

Жанровые особенности притчи 1 j

-92 Закрепление и повторение пройденного в 7 классе. 1 j
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способы выражения формы I -ю лица настоящего и будущего времени 

глаголов: очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в 

повелительном наклонении.

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

(махаешь - машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической 

нормы: литературные и разговорные надежные формы причастий, типичные 

ошибки употребления деепричастий, наречий.

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление 

 ̂ грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

21.6.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения 

J  спора. Дискуссия.

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности.

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекеговая 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча.

21.7. Содержание обучения в 8 классе.

21.7.1. Язык и культура.

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянекого (общеславянского) языка, древнерусские



способы выражения (|)ормы I -го липа настоящего и будущего времени 

глаголов: очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в 

повелительном наклонении.

Литературный и ра н опорный варианты г рамматической нормы 

(махаешь - машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической 

нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, типичные 

ошибки употребления деепричастий, наречий.

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

21.6.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения 

спора. Дискуссия.

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности.

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча.

21.7. Содержание обучении в 8 классе.

21.7.1. Язык и культура.

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские



(общевосточнославянские)

русские слона как база и
слона, собственно русские слона. Собственно, 

основной источник ражигия лексики русского
литературного я ичка.

I оль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в, 

юм числе в дисплейных текстах.

I ечевой этикет. Благопожелапие как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и к 

запалносвропейском, американском речевых эгикетах. Специфика 

приветствий у русских и других народов.

21.7.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих, 

безударный [о] в словах иноязычного происхождения, произношение парных 

по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычного 

происхождения, произношение безударного [а] после ж  и ш, произношение 

сочетания чп и чт, произношение женских отчеств на -ично. -ипично. 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’| и (в'|, произношение мя: кого 

[и] перед ч п щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.

Ос ионные грам м ати ч сс к 11 е нормы. Отражение вариантов



Речь. Речевая деятельность. Текст:

использовать ратные виды речевой деятельности для решения учебных 

чадач. владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач;

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия;

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды 

абзацев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, 

использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов: 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре 

путевых заметок, анализировать художественный текст с использованием его 

сильных позиций;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять 

их в устной и письменной форме;

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных

сетях.

21.10.4.4. Предметные результаты освоения программы но родном) 

(русскому) языку к концу обучения в 8 классе.

Язык и культура:

иметь представление об истории развития лексического состава 

русского языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения 

происхождения (в рамках изученного с использованием словарей),

представлять роль старославянского языка в развиiи и рх сс кс 

литературного языка, характеризовать особенности употребления



старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с 

использованием словарей);

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние) (в рамках изученного с использованием словарей), сфере

функционирования;

определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий и особенности их употребления в разговорной речи, 

современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать 

целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные 

слова;

иметь представление об исторических особенностях русскою речевого 

этикета (обращение), характеризовать основные особенности современного 

русского речевого этикета;

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические 

словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи;

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантов 

современной орфоэпической нормы;

иметь представление об активных процессах современного русского 

языка в области произношения и ударения (в рамках изученного);

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного);



анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с 

учетом со соответствия основным нормам современного литературного 

языка;

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском 

языке, редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

гра м мати чес ки х о 111 и бо к;

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом пикете (в 

рамках изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять 

речевой агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, 

диаграммы, план, схемы для представления информации;

использовать основные способы и правила эффективной аргументации 

в процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание 

правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии;

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма 

как жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре 

письма (в том числе электронного);

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять 

их в устной и письменной форме;



Календарно -  тематическое планирование учебною предмета 

«Русский родной язык»

8 кл асс  (102 часа)

№ Тема урока Кол-во часов
- 1

Тема 1. Язык и культура <24 ч)

....................... . . . . . . . .  ........
*

i

Исконно русская лексика: слова обшеиндосвропе нс кого фонда, 
слова праславянского (общеславянского! языка, древнерусские 
{обшевосгочнославянские) слова, собственно русские слова

|I ..... ......... -
2 Собственно русские слова как база и основной источник разви- j 3

1гая лексики русского литературного языка.
--- - _ -----  ---- ---  - - - - -------- ,-------1 ■ ■ -■ ■ ■ ■ ......

; з Роль старославянизмов в развитии русского литературного язы
ка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, уста
ревшие старославянизмы j * .

___________________ __________________ I
• 4

•

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах. 3
современной публицистике

. . ___________________________ {
5 Речевой этикет. Благопожслаиие как ключевая идея речевого 3 

этикета. Речевой этикет к вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском 
речевом этикете и в западноевропежком, американском речевых; 
этикетах.

-- -  .........................-____ _____  !
6 Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнако- 3

1 :
мому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у 
русских и других народов

j 8
- - j

РР Работа над проектом по разделу «Язык и культура» 3

... . . __ . . . ......  .............. - i . , -
5 РР Защита проека по разделу «Язык и культура» 2

10 РР Сочинение научного стиля по разделу «Язык и кулыура» | 1
.
Гема 2. Культура речи (31ч)

(__  ___  _ j
Н

L  i

Основные орфоэпические нормы современного русского ли »ера-} 
турного языка,

-........ ! . ..1



I

! 12

j
I*I

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: принт 
ношение гласных (э], |oJ после мягких согласных и шипящих; 
безударный (о] в словах иностранной* происхождения, произ
ношение парных по твердосгн-мяткостн согласных перед |е | в 
словах иностранного происхождения; произношение безударно- 

| m jai после ж и ш.

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произ-
ношение сочетания чн и чг; произношение женских отчеств на - 
ична. -ннична: произношение твёрдого [н] перед мягкими [фЧ и 
[в ]; произношение mxj кою (uj перед ч и ш.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.

15 Основные лексические нормы современного русского литера-
I

турного языка.
________|__________________________________________________________________
16 Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов

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

j ?
Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терми-
нов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных

I слов.

17 Основные грамматические нормы современного русского лите- j
ратурного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласо-

■: вание: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в сво
ем составе количественио-именное сочетание: согласование ска
зуемого с подлежащим, выраженным существительным со зна
чением липа женского рода ирам пришел -  врач пришла); согла- j 
сование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 
числи тельного несколько и существительным, согласование 
определения в количественно-именных сочетаниях с чнслитсль-
ними два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины 
и две молодые женщины)

I



I

18 Нормы построения словосочетаний по типу согласования 
(маршрутное такси, обеих ссстср -  обоих братьев) Варианты 
i-раммагической нормы согласование сказуемого с подлежа
щим. выраженным сочетанием слов много, мало, немного, нема 
ло, сколько, столько, большинство, меньшинство Отражение 
вариантов грамматической нормы в современных грамматиче
ских словарях и справочниках.

3

•

i »  -i
1
iI|
i

Речевой этикет Активные процессы в речевом этикете. Новые 
ляппянты приветствия и прошания. возникшие в СМИ. измене
ние обращений, использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы в ком
муникации. помогающие противостоять речевой агрессии. Си
нонимия речевых формул.

3
i

S

; 20
1

РР Защита проекта « Речевые ляпы»
___ к

~vJ

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (31 ч)
«

| 21 Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приёмы 
слушания. Предтекстовый. текстовый и поел стек стовый этапы 
работы. Основные методы, способы и средства получения, пере-* 1
работки информации.

! I

3

(22■t ]

! 1

i

Текст как единица языка н речи. Структура аргументации: тезис, 3 
аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргу
ментации. Причины неэффективной аргументации в учебно- 
научном общении.

1
123

)-----------

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказа
тельства. Виды косвенных доказательств.

I 34
Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, кри
тика аргументов. критика демонстрации.

•Ч

25 Функциональные разновидности языка Разговорная речь Само- 
характеристика, самопрезен гадая. поздравление.

\

26 Научный стиль речи Специфика оформления текста как резуль
тата проектной (исследовательском > деятельности

\

27 РР Реферат С лово на защите реферата. 3
2 К

1

Учебно-научная дискуссия. С щндарсныс обороты речи для 
участия в учебно-научной дискуссии Правила корректной дис
куссии.

>
;
1
f



1

29 Язык худож ественней литературы.
I __________________________________________________________i

3

j 30 РР. Сочинение в жанре письма другу ib том числе злеккройно

го). страницы дневника и т.д.
3

31 Контрольна* работа «< Стили речи. Цели, форма реализации, 

языковые средства. Текст, выбранного учеником стиля речи^

1

Т ем а 4 .06о6щ е1ш е. П о в то р е н и е  и зу ч ен н о го .-  16 ч.
--- ---- ----------—__ «._____

32[
Лексика. Ф разеология. Л ексические FJopMU. 4

! 33 Орфоэпия. Нормы ударения в русском языке ' 4

- - -
34 Грамматика. Грамматические нормы. 4

*•
-

35 Текст. С труктура текста. 4

Итого
1

102
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Калсндярно -  тематическое плакирование учебного я ре л мет а 
«Русский родной язы к »

9 кл асс  (102 часа)

Ле Тема
урока

Количество
часов

Раздел 1. Язык н культура. 30ч.
1. Отражение в русском языке культуры и истории

; русского народа j 4

2. j Ключевые слова русской культуры 6
3, 1 Крылатые слова и выражения в русском языке 2
4. Развитие русского языка как закономерный про-

цесс
3

5. Основные тенденции
Развития современного русского языка

2 i

6. Новые иноязычные заимствования в современном 
русском языке

-j

7. Словообразовательные неологизмы в современ- 
1 ном русском языке

2

8. * Переосмысление значений слое в современном
■ русском яз ыке

3

9. Стилистическая переоценка слов в современном
; русском литературном языке

4

Раздел 2. Культура речи . 35ч.
10. Орфоэпические нормы

Современного русского литературного языка
>

п .i Лексические нормы
Современного русского литературного языка

10

f 12. Грамматические нормы современного русского
* литературного языка

12

13. Речевой этикет в деловом общении *»•ч
14. Правила сетевого этикета 3

Fa-Здсл 3. Fсч1>. Текст. 30 i .
15. Русский язык в Интернете 5

!--------- rs : Виды преобразования текстов 5у..— —
i------ 17. Разговорная речь Анекдот, шутка ■г

18. Официально-деловой стиль. Деловое письмо ——ч эi------i i оt /. Научно-учебный иодстнль. Доклад, сообщение 1 4
j 20. Публишк гический стиль. Проблемный очерк j

21. Язык художественной литературы. Прецедент-
— j-------- яг/

ные тексты
j Проектная работа —--------------

7
ИТОГО —1------------- 102

........- ........ — —:—1—„



грамматической нормы и современных грамматических словарях и 

справочниках. Варианты грамматической нормы согласования сказуемого с 

подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и 

управлении.

Активные процессы в речевом п икете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - С'МИр 

изменение обращений, использования собственных имен. Этикетные речевые 

тактики

и приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул.

21.7.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Эффективные приёмы слушания. Предтексговый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации.

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация. 

поздравление.

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата.
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для

участия

в учебно-научной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма друг\ (в 

том числе электронного), страницы дневника.

2 1 .8 .  С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  в 9 к л а с с е .



У

J

21.8.1. Язык и культура.

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории парода 

(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 тому подобное.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизация 

процесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» - рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии.

21.8.2. Культура речи.

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка (обобщение). Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с

нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки, связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка 

(оооощспис). Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

| раммагических словарях и справочниках. Словарные пометы.

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном



управлении. Нормы употребления примасi пых и деепричастных оборотов, 

предложений с косвенной речью, типичные ошибки в построении сложных 

предложений.
Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в си туациях делового общения.

2] .8.3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

Русский язык в Интернете. 11равила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

г рафиков, диаграмм, схем для представления информации.

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.

2 1.9. Примерные темы проектных и исследовательских работ.

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине

мира.
Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».

Из этимологии фразеологизмов.

Из истории русских имён.

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь 
одного
слова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта.



Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 
городов моего края (России)».

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие 
«время» в русском языке.

Мы живем в мире знаков.

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.

11онимаем ли мы язык 11ушкина?

Этимология обозначений имён числительных в русском языке.

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском 

языке. Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг.

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым?

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать 

новорождённого?

Межнациональные различия невербального общения. Искусство 

комплимента в русском и иностранных языках.

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов 

заголовков в современных средствах массовой информации, видов интервью 

в современных средствах массовой информации.

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной 

рекламы.

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический

ряд; врач - доктор - лекарь - ос кулан - целитель - врачеватель. Что общего и в

чём различие.

Язык и юмор.

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка 

сборника «бывалыцип», альманаха рассказов, сборника стилизации, 

разработка личной странички для школьного портала п другое.

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть



убедительным в споре», «Успей,мое резюме», «11рав„л. ипф„рмаци„,шой 

безопасности при общении в социальных сетях» и другое.

21.10. Планируемые результаты освоения программы по родному 
(русскому) языку па уровне основного общего образования.

21.10.1. Изучение родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования направлено на достижение обучающимися личностных.

межпредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 
предмета.

2 1.10.2. Личностные результаты освоения программы по родномх 

(русскому) языку на уровне основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку для основного общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов друг их людей;

активное участие в жизни семьи, образовательной организации.

местног о сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных па 

русском языке; неприятие любых форм жстремпзма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в



пол и культурном и многокомфессиональиом обществе, формируемое, в том 

числе на основе примеров из ли тературных произволений, написанных на 

русском языке;

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;

активное учас тие в самоуправлении в образовательной организации;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство);

2) патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России;

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Родной (русский) язык»;

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях;

уважение к символам России, государственным праздникам,

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

активное неприятие асоциальных поступков;



свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства;

4) эстетического воспитания:

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству

своего

и других народов;

понимание эмоционального воздействия искусства;

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения;

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление к самовыражению в разных видах искусства;

5)  физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

и читательского опыта;

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в Интернет-среде в процессе языкового образования;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям н меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;



умение принимать еебя и других, не осуждая;

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке;
сформированное!'!, навыков рефлексии, признание своего нрава на 

ошибку

и такого же нрава другого человека;

6) трудового воспитания:

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного 

края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее:

7) экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных паук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в



гом числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной.технологической и социальной сред;

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;

8) ценности научного познания;

ориентация в деятельности на совремс иную  систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка;
овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики языкового образования;
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия
9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной

среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальны\ 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

способность обучающихся к взаимодействию в условиях

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе



строить устные учебно-научные сообщения различных видов 

составлять рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника 

доклад, принимать участие в учебно-научной дискуссии;

владеть правилами информационной безопасности при общении \ 

социальных 

сетях.

21.10.4.5. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучении в 9 классе.

Язык и культура:

понимать и истолковывать значения русских слов с национально

культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их 

в речи, иметь представление о русской языковой картине мира, приводить 

примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской
культуры

(в рамках изученного);

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, анализировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их. 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и
выражен и я

в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных 
активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 
отдельные примеры в рамках изученного);



иметь предста вленис об особенностях новых иноязычных

заимствований в современном русском языке, определять значения 

лексических заимствований последних десятилетий;

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске, целесообразно употреблявь 

иноязычные слова;

объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах);

использовать толковые словари, словари иностранных слов,

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические 

словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения (в рамках изученного), способы фиксации 

произносительных норм в современных орфоэпических словарях;

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических 

формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы;

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма;

.соблюдать синтаксические нормы современного русского 

л и I ера f ypnoi о языка: предложно-падежное управление, построение простых 

предложений, сложных предложений разных видов, предложений с 
косвенной речью;



распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых предложений, сложных предложений 

разных видов, предложений с косвенной речью;

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного языка чужую и собственную речь, 

корректировать речь с учетом сё соответствия основным нормам и вариантам 

норм современного литературного языка;

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и 

устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета, соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:

пользоваться различными видами чтения (просмотровым,

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных,

художественных, публицистических текстов различных функционально

смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое);

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами попечения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, копспек; к

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;

анализировать структурные элементы и языковые особенности

анекдота, шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 
неформального общения;

анализировать структурные элементы и языковые особенности
делового письма;



создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной 
дискуссии;

понимать и использовать в собственной речевой практике 

пpei юденп I ыс тексты;

анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк);

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной и письменной форме;

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социал ьных 

сетях.

86. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(русская) литература».

86.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(русская) литература» (предметная область «Родной язык и родная 

литература») (далее соответственно - программа по родной (русской) 

литературе, родная (русская) литература) включает пояснительную записк\. 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родной (русской) литературе.

86.2. I (ояснительная записка.

86.2.1. Программа по родной (русской) литературе на уровне 

основного общего образования составлена па основе требований ФГОГ ООО 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Родная (русская) литература», 

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

также федеральной рабочей программы воспитания е учётом Концепции



преподавания

русского языка и литературы в Российской Федерации.

86.2.2. Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур 

мира, предос тавляет широкие возможное i и для отражения зстет ически 

ценной художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

обучающихся, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям 

и культурноисторическому опыту человечества. В поликультурной языковой 

среде родная (русская) литература изучается на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать ее  

как общенациональную российскую ценность, как средство воспитания 

обучающихся в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального 

общения.

86.2.3. Как часть предметной области «Родной язык и родная 

литература» программа по родной (русской) литературе тесно связана с 

предметом «Родной (русский) язык». Изучение родной (русской) литературы 

способствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевой 

культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций.

86.2.4. Специфика курса родной (русской) литературы обусловлена:

отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко

выражено их национально-культурное своеобразие;

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи 

создания изучаемых литературных произведений.

86.2.5. Содержание программы по родной (русской) литературе 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

русской литературы как особого, эстетического, средства познания русской 

национальной культуры и самореализации в ней.

86.2.6. Содержание программы по родной (русском) литераг> ре не



включает произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача 
расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской 

классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской культуры.

86.2.7. В содержании курса родной (русской) литературы в программе 

выделяются три содержательные линии (проблемно-тематических блока):

«Россия - Родина моя»;

«Русские традиции»;

«Русский характер - русская душа».

86.2.8. 11рограмма по родной (русской) литературе для уровня 

основного общего образования строится на сочетании проблемно

тематического, концентрического и хронологического принципов. 

Содержание программы по родной (русской) литературе для каждого класса 

включает произведения фольклора, русской классики и современной 

л игературы.

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

соответствии с выделенными сквозными линиями. Внутри проблемно- 

тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, 

связанные с национальнокультурной спецификой русских традиций, быта и 

нравов.
В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально- 

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами ipyrnx 

видов искусства - живописи, музыки, кино, театра.

86.2.9. Программа по родной (русской) литературе ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература».

8 6 .2 .10. Изучение родной (русской) литературы обеепечпваез

достижение следующих целен:



воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 
воспринимать произведения родной (русской) литературы и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 

и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;

формирование познавательного интереса к родной (русской) 

литературе, воспитание ценностного отношения к историко-культурному 

опыту русского народа, приобщение обучающегося к культурному наследию 

народа;

формирование причастности к свершениям и традициям народа и 

ответственности за сохранение русской культуры;

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности.

86.2.11. Программа по родной (русской) литературе направлена на 

решение следующих задач;

осознание роли родной (русской) литературы;

выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально- 

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе;

получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния;
выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

(русской) литературе, создание устных и письменных высказывании, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;
формирование опыта общения с произведениями родной (русской) 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности;
накопление опыта планирования собственного досугового чтения.



определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной (русской) литературы;

формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной (русской) литературы;

развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, включая Интернет и другие.

86.2.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной 

литературы (русской), - 170 часов; в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).

На изучение инвариантной части программы по родной (русской) 

литературе отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, 

составляющий 35 учебных часов (20 %), отводится на вариативную часть 

программы по родной (русской) литературе.

86.3. Содержание обучения в 5 классе.

86.3.1. Россия - Родина моя.

1 !реданья старины глубокой.

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине. России, 

русском народе (не менее пяти произведений).

Русские народные и литературные сказки (не менее д в \\  

произведений). Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка). КМ 

1 (аустовский «Дремучий медведь».

Города земли русской.

Москва в произведениях русских писателей.

Стихотворения (не менее двух). Например: А.С. Пушкин «На пгчих 

берегах Москвы,.,», M.IO. Лермонтов «Москва, Москва!., люблю юбя как 

сын...», Л.11. Мартынов «Красные ворота» и другие.

А. 11. Чехов «И Москве па Трубной площади».
Родные просторы.



в.л.

Русский лее.

Стихотворения (не менее двух). Например: Л.В. 

Рождественский «Берёза», В.Л. Солоухин
Кольцов «Лее», 

«Седьмую ночь без
перерыва...» и другие.

И.С. Соколов-Микитов «Русский лее».

86.3.2. Русские традиции.

Праздники русского мира.

Рождество.

Стихотворения (не менее двух). Например: Б.Л. Пастернак 

«Рождественская звезда» (фрагмент), В.Д. Берестов «Перед Рождеством» и 

другие.

A. И. Куприн «Бедный принц».

Н.Д. Телешов «Ёлка Митрича».

Тепло родного дома.

Семейные ценности.

И.А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: 

«Дерево» и другие.

И. А. Бунин «Снежный бык».

B. И. Белов «Скворцы».

86.3.3. Русский характер - русская душа.

11с до ордена - была бы Родина.

Отечественная война 1812 года.

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.Н. Глинка «Авангардная 

песнь», Д.В. Давыдов «Партизан» (отрывок) и другие.

Загадки русской души.

11арадоксы русского характера.
К.Г. Паустовский «Похождения жука-поеорога» (солдатская сказка). 

Ю.Я. Яковлев «Сыновья 11ешеходова».

О ваших ровесниках.

Ш к о л м  1 ые KOIп ролыIые.



К.И. Чуковский «Серебряный герб» (фрагмент).

Л.Л. Гиваргизов «Контрольный диктант».

Лишь слову жизнь дана.

Родной язык, родная речь.

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Слово».

В.Г. Гордейчев «Родная речь» и друг ие.

86.4. Содержание обучения в 6 классе.

86.4.1. Раздел 1. Россия - Родина моя.

Преданья старины глубокой.

Богатыри и богатырство.

Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и 

Святогор» и другие.

Былинные сюжеты и герои в русской литературе.

Стихотворения (не менее одного). Например: И.А. Бунин «Святогор и 

Илья» и другие.

М.М. 11ришвин «Певец былин».

Города земли русской.

Русский Север.

С.Г. I 1исахов «Л едя на колокольня» (не менее одной главы по выбор), 

например: «Морожены песни» и другие).

Б.В. Шергии «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по 

выбору, например: «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» и другие). 

Родные просторы.

Бима в русской поозии.

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Вс греча 

Бимы»,

А.А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло...», 11.М. Рубцов «Первый снег- и 
другие.

I !о мотивам русских сказок о зиме.

ЬЛ. Шварц «Два брата».



86.4.2. Русские традиции.
Праздники русского мира.

Масленица.

Стихотворения (нс менее двух). 11анример: M.IO. Лермонтов «Посреди 

небесных тел...», А.Д. Дементьев «I Ipomciioe воскресенье» и друг ие.

Д.11. Чехов. «Блины».

Тэффи. «Блины».

Тепло родного дома.

Всюду родимую Русь узнаю.

Стихотворения (нс менее одного). Например: В.А. Рождественский 

«Русская природа» и другие.

К.Г. Паустовский «Заботливый цветок».

Ю.В. Бондарев «Поздним вечером».

86.4.3. Русский характер - русская душа.

Не до ордена - была бы Родина.

Оборона Севастополя.

Стихотворения (не менее трех). Например: А.И. Апухтин «Солдатская 

песня о Севастополе», А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев «Севастополь» и другие.

Загадки русской души.

^  Чудеса нужно проводить своими руками.

Стихотворения (не менее одного). Например: Ф.И. Тютчев «Чем\ бы 

жизнь нас ни учила...» и другие.

Н.С. Лесков «Неразменный рубль».

В.ГТ Астафьев «Бабушка с малиной».

О ваших ровесниках.

Реальность и мечты.

Р.П. Погодин «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним 

познакомился», «Кирпичные острова»).

Н.С. Велтистов «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по



выбору). Лишь слову жизнь дана.

На русском дышим языке.

Стихотворения (ПС менее двух). Ияпример: К.Д. Бальмо.п «Русский 

язык», ЮЛ I. Мориц «Язык обид - язык не русский...» и другие.

86.5. Содержание обучения в 7 классе.

86.5.1. Россия - Родина моя.

Преданья старины глубокой.

Русские народные песни.

Исторические и лирические песни (нс менее двух). Например: «На заре 

то было, братцы, на утренней...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...» и другие. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе.

А. С. Пушкин «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).

Стихотворения (не менее двух). Например: И.З. Суриков «Я ли в поле 

да не травушка была...», А.К. Толстой «Моя душа летит приветом...» и 

другие.

Города земли русской.

Сибирский край.

13. Г. Распутин «Сибирь, Сибирь...» (одна глава по выбору, например 

«Тобольск» и другие).

А.И. Солженицын «Колокол Углича».

Родные просторы.

Русское поле.

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Поле». П А.

Гофф «Русское поле» и другие.

Д.В. Григорович «Пахарь» (нс менее одной главы по выбору).

86.5.2. Русские традиции.

Праздники русского мира.

Пасха.

Стихотворения (не менее двух). 

«Благовещенье в Москве», А.С. Хомяков «Крс

Например: К.Д.

млсвская заутреня

Бальмонг 

на Пасху»,



' V

Л.Л. Фет «Христос Roc кресс!» (I 1.1 I. Ро г кипу). 
А. II. Чехом «Казак».

Тепло род 1 loi’o дома.

Русские мастера.

R. Л. Солоухин «Камешки 

выбору).
на ладони» (не менее двух миниатюр по

Ф А- Абрамов «Дом» (один фрагмент по выбору).

Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рождественский "О 

мастерах» и другие.

86.5.3. Русский характер - русская душа.

11с до ордена - была бы Родина.

На 11ервой мировой войне.

Стихотворения (не менее двух). Например: С.М. Городецкий 

«Воздушный витязь», Н.С. Гумилёв «Наступление», «Война» и другие.

М.М. 11ришвин «Голубая стрекоза».

Загадки русской души.

Долюшка женская.

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.И. Тютчев «Русски; 

женщ ине», Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны...», Ю.В. Друнина 

откуда вдруг берутся силы...», В.М. Тушнова «Вот говорят: Россия... 

другие.

Ф.А. Абрамов «Золотые руки».

О ваших ровесниках.

Взрослые детские проблемы.

А.С. Игнатова «Джинн Сева».

Н.Н. Назаркии «Изумрудная рыбка» (не менее двух слав по выбор), 

например, «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личнчю жиии. 

другие).

Лишь слову жизнь дана.

Такого языка на свете не бывало.



Стихотворения (не менее одного). Например: В. Рождественский «В 

родной поэзии совсем не старовер...» и друг ие.

86.6. Содержание обучения в 8 классе.

8 6 .6 .1. Россия - Родина моя.

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин.

Стихотворения (нс менее одного). Например: С.II.  Марков «Сусанин».

О.А. Ильина «Во время грозного и злого поединка...» и другие.

П.Н. Полевой «Избранник Божий» (не менее двух глав но выбору). 
Города земли русской.

11о Золотому кольцу.
Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф.К. Сологуб «Сквозь 

туман едва заметный...», М.А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке...». И.И. 

Кобзев «Поездка в Суздаль», В.А. Степанов «Золотое кольцо» и другие. 

Родные просторы.

Волга - русская река.

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты. 

Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге...» и другие.

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.А. Некрасов «Люблю я 

краткой той поры...» (из поэмы «Горе старого Наума»), В.С. Высоцкий 

«11еспя о Волге» и другие.

В.В. Розанов «Русский Нил» (один фрагмент по выбору).

86.6.2. Русские традиции.

Праздники русского мира.

Троица.

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица». С. \. 

Ксении «Троицыно утро, утренний канон...», Н.И. Рыленков «Возможно ль 

высказать без слов...» и другие.

И.А. I Io b h k o b  «Троицкая кукушка».

Тепло родног о дома.

Родство душ.



Ф.А. Абрамов «Валенки».

Т.В. Михеева «11е предавай меня!» (две главы по выбору).

86.6.3. Русский характер - русская душа.

11е до ордена - была бы Родина.

Дети на войне.

Э.Н. Веркин. «Облачный полк» (нс менее двух глав по выбору).

Загадки русской души.

Сеятель твой и хранитель.

И.С. Тургенев «Сфинкс».

Ф.М. Достоевский «Мужик Марей».

О ваших ровесниках.

Пора взросления.

Б.Л. Васильев. «Завтра была война» (нс менее одной главы по выбору). 

Г.Н. Щербакова «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору). 

Лишь слову жизнь дана.

Язык поэзии.

Стихотворения (нс менее одного). Например: И.Ф.

Анненский

«Третий мучительный сонет» и другие.

Дон Аминадо «Наука стихосложения».

86.7. Содержание обучения в 9 классе.

86.7.1. Россия - Родина моя.

Преданья старины глубокой.

Гроза двенадцатого года.

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее 

одной). 11апримср: «Как не две тученьки не две грозныя...»

Стихотворения (нс менее двух). Например: В.А. Жуковский «Певец во 

стане русских воинов» (в сокращении), А.С. Пушкин «Полководец», 

«Бородинская годовщина», М.И. Цветаева «Генералам двенадцатого года» и 

другие.



И.И. Лажечников «Новобранец 1812 юла» (один фрагмент по выбору). 

Города земли русской.

11етербург в русской литературе.

Стихотворения (не менее трёх). Например: А.С. Пушкин «Город

пышный, город бедный...», О.Э. Мандельштам «Петербург скис строфы».

А.А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облачеиьи...»). Д.С

Самойлов «I !ад 11свой» («Весь город в плавных разворотах...») и друг ие.

Л.В. Успенский «Записки старого петербуржца» (одна глава по

выбору, например, «Фонарики-сударики» и другие).

Родные просторы.
Стень раздольная.

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты. 

степь ли моя, степь Моздокская...», «Ах ты, степь широкая...» и другие.

Стихотворения (не менее двух). Например: П.А. Вяземский «Степь». 

И.З. Суриков «В степи» и другие.

А.П. Чехов «Степь» (один фрагмент по выбору).

86.7.2. Русские традиции.

Праздники русского мира.

Августовские Спасы.

Стихотворения (нс менее трёх). Например: К.Д. Бальмонт «Первый 

спас», Б.А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е.А. Евтушенко «Само 

упало яблоко с небес...» и другие.

Е.И. Носов «Яблочный спас».

Тепло родного дома.

Родительский дом.

A. II. Г 1латопов «11а заре туманной юности» (две главы по выбор) ).

B. П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести 

«11оследний поклон»),

86.7.3. Русский характер - русская душа.

I !е до ордена - была бы Родина.



Великая Отечественная война.

Стихотворения (не менее двух). Например: 11.11. Майоров «Мы», М.В.

Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» и другие.

IO.M. Нагибин «Вагапов».

К.И. I Iocob «11ереправа».

Загадки русской души.

Судьбы русских эмигрантов.

К.К. Зайцев «Лёгкое бремя».

А. Г. Аверченко «Русское искусство».
О ваших ровесниках.
11рощанис с детством.
Ю.И. Коваль «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по 

выбору).

Лишь слову жизнь дана.

«Припадаю к великой реке...»

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Ьродскии «Мой 

народ»,

С.А. Каргашин «Я - русский! Спасибо, Господи!..» и другие.

86.8. Планируемые результаты освоения программы по родной 

(русской) литературе на уровне основного общего образования.

86.8.1. Изучение родной (русской) литературы на уровне основного

общего
образования направлено на достижение обучающимися

ли чностных,

метамредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета.

86.8.2. Личностные результаты освоения программы по родной 

(русской)

литературе па уровне основного общ его образования дос тигаются в едини вс 

учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации,



реализующей программы основного общего образования, в соответствии с

традиционными российскими социокультурными 

ценностями, принятыми в обществе правилами 

способствую т процессам самопознания, самовоспи

и духовно-нравственными 

и нормами поведения, и 

тания и саморазвития.


