


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа по родному языку (русскому) предназначена 

для 5-9 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования с учетом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования. 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 5-9 классов разработана 

в соответствии: 

- Закона Российской Федерации "Об  образовании в РФ" (в  ред. Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 

- Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897  (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 

регистрационный N 19644 ). (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644) с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МОАУ СОШ №10 «Центр образования» на 2020-2025 учебный год, утвержденная 

приказом от 28.08.2020 № 483; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся основного и среднего  

общего образования МОАУ СОШ№10 «Центр образования» (Приказ № 118 от 

13.02.2020); 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов учителей 

МОАУ СОШ №10 «Центр образования», работающих по ФГОС ОО (Приказ № 118 

от 13.02.2020); 

- Авторской программы Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. – М.: 

Просвещение, 2016.  

Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 классы является вторым уровнем общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три уровня образования: 

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 

и 8-9 классы.  



Содержание курса русского (родного) языка обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах 

и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского  литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, 

ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: 

- коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми;  

- адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, 

- выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис;  

- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; 

- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  



- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

-  перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее;  

- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. 

Цели и задачи реализации  рабочей программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 5-9 классов 

Цели обучения: курс русского языка в 5-9 классах направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку (русскому): 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 



 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа; 

 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Основные содержательные линии 
Направленность курса родного (русского) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней 

выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование 

указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе раздела, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения: «Язык и культура». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие ориентирован 

на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими: «Культура речи».   Третья содержательная линия 



представлена в программе разделом «Язык и культура», в котором представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. В 

учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

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

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык».        В 

содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

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

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебный план   предусматривает обязательное изучение русского языка на 

этапе основного общего образования в объеме 89 ч., в том числе: в 5 классе - 18 ч, 

в 6 классе - 18 ч, в 7 классе - 18 ч, в 8 классе - 18 ч, в 9 классе - 17 ч (из расчета  0,5 

ч. в неделю). 
 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 Личностными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)» 

являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 



- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

  Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык 

(русский)» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 Предметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)» 

является сформированность следующих умений: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора 

плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) 

по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, 

во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная 

организация может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные 



учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

В процессе обучения формируются следующие универсальные умения: 

- планирование учебного сотрудничества, 

- постановка вопросов, 

- построение речевых высказываний, 

- лидерство и согласование действий с партнерами, 

- умение слушать и слышать. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

- личностно-ориентированного обучения, 

- игровые технологии, 

- технология сотрудничества, 

- технология коммуникативного обучения, 

- языковой портфель, как технология развития и оценивания ученика, 

- здоровьесберегающая технология. 

Формы организации учебного процесса: 

Индивидуальная, парная, групповая, фронтальная 

Технологии обучения: технологии развития критического мышления, 

активные методы обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые, 

дифференцированное обучение, индивидуальный подход, использование 

дидактических единиц, диалог культур. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

самоанализ, самоконтроль, чтение с различными стратегиями, проекты, 

исследование, презентации, таблицы. 

Тематический план 

Основное 

содержание 

по темам 

Количество часов Итого 

часов по 

разделам 
5 6 7 8 9 

Язык и 

культура 

9 5 6 3 5 28 

Культура 

речи 

7 7 6 6 6 32 

Речь.  

Речевая 

деятельность 

Текст. 

2 6 6 9 6 29 

итого 18 18 18 18 17 89 
 

Содержание учебного материала 

5 класс, 18 часов 

Раздел 1. Язык и культура  

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

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 



отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе.  

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

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

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

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., 

лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для 

русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

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

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



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

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

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

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 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов современном русском литературном языке.Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм 

— кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — 

шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

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

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

собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

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

соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); 

кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); 

меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 

(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 



Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению 

в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

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

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства 

связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).  

6 класс (18 часов, 0,5 часа  в неделю) 

Раздел 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, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре 

и др. 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). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 



Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения 

внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. С инонимы 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 литературного 

языка.  Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я 

и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 

окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 

мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); 

тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), 

родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа 

(чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 



Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

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

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

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс (18 часов, 0,5 часа  в неделю) 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на 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 и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 



речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

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.  Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – 

горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты 

грамматической норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 



заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения 

спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча.  

8  класс (18 часов, 0,5 часа  в неделю) 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.  Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 



сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 

молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

 Функциональные разновидности языка    
 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс (18 часов, 0,5 часа  в неделю) 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

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

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 



(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост 

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

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

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

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  



Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Содержание учебного материала  с указанием основного вида 

деятельности 

5 КЛАСС (18 ч) 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Язык и культура (9 ч) 

1.Наш родной русский язык. 
 

 

 

 

 

Осознают роль родного языка в 

жизни человека, речевой культуры, 

общения, коммуникативных умений 

в жизни человека. Читают и 

анализируют текст. Озаглавливают 

текст упражнения. Пишут мини-

сочинение. 

2. Из истории русской письменности. 

 

Изучают историю становления 

русской письменности. Знакомятся с 

выдающимися личностями, которые 

внесли вклад в развитие русской 

письменности. Изучают наглядный 

материал и сравнивают русскую 

письменность в разные периоды. 

3. Язык – зеркало мира и национальной 

культуры 

 

Узнают основные особенности 

устной и письменной речи, 

анализируют устные и письменные 

высказывания с точки зрения их цели, 

условий общения. Рассматривают и  

объясняют схему. Отвечают на 

вопросы, анализируя пословицы и 

поговорки русского народа. 



Списывают текст, учат его наизусть и 

подготавливают его торжественное 

произношение. Приводят примеры 

ситуаций, в которых происходит 

устное и письменное общение. 

4. История в слове: наименования 

предметов традиционной русской 

одежды 

 

Изучают этимологию наименований 

предметов традиционной русской 

одежды. Пользуются 

этимологическими словарями. 

 

5. История в слове: наименования 

предметов традиционного русского быта 

Изучают этимологию наименований 

предметов традиционного русского 

быта. Пользуются 

этимологическими словарями. 

 

6. Образность русской речи: метафора, 

олицетворение 

Изучают средства художественной 

изобразительности: метафора, 

олицетворение. Работают над 

текстом, где находят метафору и 

олицетворение. 

7. Живое слово русского фольклора Знакомятся с понятиями «фольклор», 

«сказка», «былина». Изучают роль 

«живого слова» в истории развития 

русского народа и актуальность в 

современном обществе. 

8. Меткое слово русской речи: крылатые 

слова, пословицы и поговорки 

Знакомятся с понятиями «крылатые 

слова», «пословица», «поговорка». 

Изучают их роль в истории развития 

русского народа и актуальность в 

современном обществе. 

9. О чем могут рассказать имена людей 

и названия городов 

Изучают этимологию имен людей и 

названий городов. Пользуются 

этимологическими словарями. 

Культура речи (7 часов) 

1. Современный  русский литературный 

язык 

 

Изучают особенности современного 

литературного языка. Осознают 

роль родного языка в жизни 

человека, речевой культуры, 

общения, коммуникативных умений 

в жизни человека. Читают и 

анализируют текст. Озаглавливают 

текст упражнения. Пишут мини-

сочинение. 

2. Русская орфоэпия. Нормы Осознают важность нормативного 



произношения и ударения произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. 

Анализируют и оценивают речь с 

орфоэпической точки зрения, 

исправляют произносительные 

ошибки. 

3. Речь точная и выразительная.  Выявляют особенности публичной 

речи. 

Читают высказывания о публичной 

речи и составляют краткий план 

устного сообщения. Анализируют 

отрывок текста на соответствие тре-

бованиям к устной публичной речи. 

Готовят публичное выступление 

для класса на одну из 

предложенных тем. 

4. Основные лексические нормы. 

Стилистическая окраска слова. 

Овладевают базовыми понятиями 

лексикологии. Понимают роль слова 

в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Объясняют 

различие лексического и 

грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. 

Объясняют лексическое значение 

слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план 

текста, анализируют содержание и 

структуру текста. Разгадывают 

кроссворд и определяют по 

толковому словарю значение 

одного из отгаданных слов. 

5. Речь правильная. Основные 

грамматические нормы. 

Составляют монолог на указанную 

тему, соблюдая основные 

грамматические нормы. 

6. Речевой этикет: нормы и традиции. Выявляют особенности разговорной 

речи, языка художественной 

литературы и стилей речи. 

Устанавливают принадлежность 

текста к определённой 

функциональной разновидности 

языка. Анализируют тексты 

упражнений с точки зрения целей 

высказывания; ищут в школьных 

учебниках примеры научных и 



художественных текстов; 

сравнивают выражения 

приветствия. Знакомятся с 

понятием речевого этикета. 

7. Проверочная работа по теме 

«Культура речи» 

Выполняют задания по устранению 

грамматических ошибок в тексте, 

орфоэпические ошибки и 

составляют текст. 

Речь. Текст.(2 часа) 

1. Язык и речь Осознают роль родного языка в 

жизни человека, речевой культуры, 

общения, коммуникативных умений 

в жизни человека. Читают и 

анализируют текст. Озаглавливают 

текст упражнения. Пишут мини-

сочинение. 

2. Средства выразительности устной 

речи. 

 

Изучают средства художественной 

изобразительности. Составляют 

предложения, применяя их. 

 

6 КЛАСС (175 ч) 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне учебных действий) 

Язык и культура (5 ч) 

1.Краткая история 

русского родного 

языка 

Осознают роль родного языка в жизни человека, речевой 

культуры, общения, коммуникативных умений в жизни 

человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают 

текст упражнения. Пишут мини-сочинение. 

2.Диалекты Знакомятся с таким разделом лингвистики как 

«диалектология». Изучают диалекты и диалектизмы. 

Работают над текстом, где имеются диалекты и 

диалектизмы. 

3.Лексические 

заимствования 

Различают исконно русские и заимствованные слова, 

объясняют причины заимствования слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. 

Пишут диктант. Заменяют заимствованные слова исконно 

русскими при выполнении упражнения. Составляют 

словосочетания с заимствованиями. 

4.Неологизмы Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 

объясняют причины их появления, анализируют их 

использование в текстах разных стилей. 



Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике 

неологизмов. 

5.Русская 

фразеология 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают 

свободные сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в 

толковом словаре и составляют с ними предложения. 

Работают с иллюстрациями, определяя, какие 

фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам 

синонимы-фразеологизмы. 

Культура речи (7 ч) 

1. Основные 

орфоэпические  и 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.  

Осознают важность нормативного произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие произносительные нормы. 

Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, 

исправляют произносительные ошибки. 

2.Синонимы, 

антонимы 

Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов. Составляют 

словосочетания с синонимами; анализируют предложения, 

содержащие синонимы. Подбирают синонимы к данным в 

упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, 

используя синонимы. 

Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов 

происходящее на рисунке. Характеризуют названных в 

упражнении животных с помощью антонимов. Пишут 

диктант и подбирают антонимы к словам диктанта, 

пользуясь словарём антонимов. 

3. Омонимы Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры 

омонимов. Составляют и анализируют предложения и 

словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, 

содержащее омонимы. 

4.Контрольная 

работа №1 по теме 

«Орфоэпия и 

лексика» 

 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. 

Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. 

Пишут диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. 

Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно 

определяя функциональный стиль текста и объясняя знаки 

препинания. 

5-6.Основные 

грамматические  

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Составляют монолог на указанную тему, соблюдая 

основные грамматические нормы. Публично выступают 

перед классом с готовым монологом. 



 

7.Речевой этикет 

 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и стилей речи. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Анализируют тексты упражнений с 

точки зрения целей высказывания; ищут в школьных 

учебниках примеры научных и художественных текстов; 

сравнивают выражения приветствия. Знакомятся с 

понятием речевого этикета. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

1.Текст. 

Эффективные 

приёмы чтения. 

Этапы работы с 

текстом. 

 

Изучают особенности составления текста. Учатся 

правильно воспроизводить текст без орфоэпических, 

логических и интонационных ошибок. 

2.Тематическое 

единство текста. 

Тексты 

описательного 

характера 

Выделяют описание как функционально-смысловой тип 

речи. Пишут изложение по описанию. Доказывают 

принадлежность текста к определённому стилю. 

Составляют план текста. 

3.Разговорная речь. 

Рассказ о событии. 

Бывальщина 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. 

Выступают с устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на материале 

упражнения.  

4.Учебно-научный и 

публицистический 

стили языка 

 

Выявляют особенности функциональных стилей речи. 

Определяют стили речи текстов упражнений. 

Узнают особенности текстов учебно-научного и 

публицистического стилей. Реализовывают тексты 

заявления, объяснительной записки. 

5.Защита проектов 

 

Презентуют выполненную проектную работу на указанную 

тему. Анализируют выступления одноклассников. Задают 

вопросы и отвечают на них. 

6.Резервный урок 

 

Выполняют письменные задания по изученным темам. 

   7 КЛАСС (17 ч) 

Основное 

содержание  

по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне учебных действий) 

Язык и культура (6 ч) 

1.Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Осознают роль родного языка в жизни человека, речевой 

культуры, общения, коммуникативных умений в жизни 

человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают 

текст упражнения. Пишут мини-сочинение. 



2.Связь 

исторического 

развития языка с 

историей общества 

Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или иного слова. 

Анализируют стихотворение с точки зрения состава и способа 

образования слов. 

3. Устаревшие 

слова как живые 

свидетели 

истории. 

 

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному 

запасу лексики.  

Определяют значение устаревших слов при помощи толкового 

словаря. Отмечают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в художественном тексте. 

4.Архаизмы как 

слова, имеющие в 

современном 

русском языке 

синонимы. 

 

Классифицируют предложения в по цели высказывания, 

активизируют сведения из области лексики (архаизмы, синонимы). 

5.Употребление 

устаревшей 

лексики в новом 

контексте 

 

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному 

запасу лексики.  

Определяют значение устаревших слов при помощи толкового 

словаря. Отмечают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в художественном тексте. Составляют 

предложения, текст, применяя устаревшие слова. 

6.Употребление 

иноязычных слов 

как проблема 

культуры речи 

 

Выделяют в речи иноязычные слова как принадлежащие к 

активному запасу лексики.  

Определяют значение иноязычных слов при помощи 

толкового словаря. Отмечают ошибки художника в 

иллюстрации. Выделяют иноязычные слова в 

художественном тексте. Составляют предложения, текст, 

применяя иноязычные слова. 

Культура речи (6 ч) 

1.Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

 

Осознают важность нормативного произношения для 

культурного человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. Анализируют и оценивают речь с 

орфоэпической точки зрения, исправляют произноситель-

ные ошибки. 

2. Контрольный 

тест. Трудные 

случаи 

употребления 

паронимов 

 

Выполняют письменные задания на тему «Паронимы». 

Находят их, заменяют синонимами, составляют с ними 

предложения. 

3. Типичные 

ошибки 

Находят  грамматические ошибки в речи. 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи 



грамматические 

ошибки в речи 

 

подлежащего и сказуемого. Определяют предикативность 

предложения. Пишут мини-изложение. 

4. Традиции 

русской речевой 

манеры общения 

 

Узнают основные особенности устной и письменной речи, 

анализируют устные и письменные высказывания с точки 

зрения их цели, условий общения. Рассматривают и  

объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя 

пословицы и поговорки русского народа. Списывают текст, 

учат его наизусть и подготавливают его торжественное 

произношение. Приводят примеры ситуаций, в которых 

происходит устное и письменное общение. 

5.Нормы русского 

речевого 

невербального 

этикета. 

 

Знакомятся с понятием речевого этикета, невербальной 

коммуникации. 

6.Традиции русской 

речевой манеры 

общения 

 

Знакомятся с традиции русской речевой манеры общения 

некоторых народов мира. Сравнивают их манерой общения 

русского народа. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

1. Текст. Виды 

абзацев. Заголовки 

текстов, их типы 

Читают тексты, работают над их особенностями, 

озаглавливают, делят на абзацы, находят наречия с 

текстообразующей функцией. Работают с таблицей обоб-

щённого характера. 

2.Разговорная речь. 

Спор и дискуссия 

 

Составляют письма и моделируют разговор по телефону. 

Описывают различные ситуации общения с употреблением 

обращений. Составляют предложения с последующим их 

прочтением с определённой тональностью. Списывают 

тексты с постановкой запятых и графическим выделением 

обращений. Приводят примеры обращений. Высказывают 

свою точку зрения на определенную тему, овладевают 

навыками конструктивной дискуссии. 

3.Контрольное 

изложение 

 

Пишут изложение, основанное на сравнительной 

характеристике. 

4.Публицистический 

стиль. Путевые 

записки. Текст 

рекламного  

объявления 

Определяют публицистический стиль как функциональную 

разновидность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изучаемого стиля. 

Находят признаки публицистического стиля в текстах. 

Создают устное выступление в публицистическом стиле, 

записывают развёрнутый план и рабочие материалы. 

Выступают в аудитории с подготовленным текстом-

убеждением. Пишут свободный диктант. 



5 Язык 

художественной 

литературы. 

Притча 

 

Знакомятся с жанром русской литературы «притча». 

Изучают ее особенности. Читают притчи на разную 

тематику. 

6. Резерв 

 

Пишут сочинение на свободную тему. 

 

8 КЛАСС (18 ч) 

Основное 

содержание  

по темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне учебных действий) 

Язык и культура (3 ч)                       

1.Старославянизмы.  

 

Изучают слова, заимствованные из старославянского 
языка, языка богослужебных книг. Находят их в составе 
текста. Составляют с ними предложения. Определяют 
из роль в развитии русского языка. 

2. Стилистически 

нейтральные, 

книжные, 

устаревшие 

старославянизмы. 

Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и необщеупотребительные 

слова. 

3.Иноязычная 

лексика в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике 

 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют 

причины заимствования слов. Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут 

диктант. Заменяют заимствованные слова исконно русскими при 

выполнении упражнения. Составляют словосочетания с 

заимствованиями. 

Культура речи (6 часов) 

 

1.Основные 

орфоэпические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

 

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, 

высказывают и обосновывают своё мнение о тексте. Осознают 

соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают по-

нятие орфографического правила. Работают в группе. Читают и 

списывают текст, выделяя безударные гласные; определяют 

основную мысль текста. Знакомятся с репродукцией картины. 

2-3.Основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

 

Узнают основные особенности устной и письменной речи, 

анализируют устные и письменные высказывания с точки 

зрения их цели, условий общения. Рассматривают и  

объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя 

пословицы и поговорки русского народа. Списывают текст, 

учат его наизусть и подготавливают его торжественное 

произношение. Приводят примеры ситуаций, в которых 



происходит устное и письменное общение. 

4. Сочинение-

рассуждение 

Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и 

как часть других функционально-смысловых типов речи. 

Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают 

его. Рассуждая по плану, объясняют происхождение слов. Пишут 

сочинение, в котором объясняют происхождение названий дней 

недели. 

5.Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

 

Находят грамматические ошибки в речи. 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют предикативность 

предложения. Пишут мини-изложение. 

6.Тест по 

разделу 

«Культура 

речи» 

 

Выполняют тестовые задания по теме «Культура речи». 

Речь. Речевая деятельность. Текст. (9 часов) 

1. Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. 

Выступают с устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на материале 

упражнения. На основе данного письма составляют 

памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по 

памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по 

содержанию текста. 

2. Текст как единица 

языка и речи 

Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, 

являются текстом. Анализируют текст со стороны 

языковых средств связи. Выполняют творческие задания в 

группах. Конструируют текст. 

3.Слушание как 

компонент 

эффективного 

речевого общения. 

Изучают слушание как рецептивный вид речевой 

деятельности, при помощи которого реализуется процесс 

приема и последующей переработки речевого сообщения 

на основе функционирования слухового анализатора. 

4.Разговорная речь. 

Самохарактеристика,  

самопрезентация, 

поздравление. 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют 

особенности употребления вставных конструкций. 

Моделируют публичное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая вставные кон-

струкции и выделяя их интонацией в устной речи и 

скобками или тире в письменной речи. Пишут выборочный 

диктант с последующей взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и правописные навыки. 

5. Научный стиль 

речи. 

Определяют научный стиль как функциональную разновид-

ность языка. 



Подбирают свои примеры текстов изучаемого стиля. 

Находят признаки научный стиля в текстах. Создают 

устное выступление в научный стиле, записывают 

развёрнутый план и рабочие материалы. Выступают в 

аудитории с подготовленным текстом-убеждением.  

6.Реферат. Виды 

рефератов. Правила 

оформления. Слово 

на защите реферата 

Определяют понятие и структуру учебного реферата. 

Составляют сложный план текста. Готовят тематические 

учебные рефераты. Анализируют отзыв на реферат и 

реферат, подготовленный одноклассником. Пишут мини-

сочинение-рассуждение, анализируя свои рефераты по 

различным школьным предметам. 

7.Учебно-научная 

дискуссия 

Выявляют правила дискуссии, особенности ее проведения. 

Проводят дискуссию на определенную тему. 

8.Язык 

художественной 

литературы. 

Сочинение в жанре 

письма другу 

Различают письма по цели и назначению. Определяют 

стиль речи текстов писем, находят в письмах обращения. 

Пишут письмо товарищу. 

9. Резерв Пишут письмо себе – взрослому. 

 

9 КЛАСС (17 ч) 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности  

(на уровне учебных действий) 

Язык и культура. (5 часов) 

1.Русский язык как 

зеркало национальной 

культуры и 

истории народа. Роль 

родного языка в жизни 

человека. 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные 

мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на 

публицистическую тему. Пишут выборочное изложение по тексту 

об учёном. 

2. Примеры ключевых 

слов (концептов) 

русской 

культуры, их 

национально-

историческая 

значимость. 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему урока. Редактируют фрагмент 

устного ответа на материале упражнения. На основе данного 

письма составляют памятку о том, как писать письма. Пишут 

диктант по памяти с последующей самопроверкой и рассуждением 

по содержанию текста. 

3.Русская ономастика: 

антропонимы. 

  

Изучают раздел языкознания и его виды. Выявляют 

особенности каждого вида данного раздела. 

4. Русская ономастика: 

топонимы и 

гидронимы. 

Изучают раздел языкознания и его виды. Выявляют 

особенности каждого вида данного раздела. 



  

5.Национально-

культурное 

своеобразие 

диалектизмов. 

Диалекты как часть  

народной культуры. 

Использование 

диалектной лексики в 

произведениях   

 художественной 

литературы. 

Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом 

словаре. Подбирают соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводят примеры 

диалектизмов. Пишут сжатое изложение. 

Культура речи. (6 часов) 

1.Основные 

орфоэпические нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, 

высказывают и обосновывают своё мнение о тексте. Осознают 

соотношение произношения и правописания. Знакомятся с по-

нятием транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. 

Вспоминают понятие орфографического правила. Работают в 

группе. Читают и списывают текст, выделяя безударные гласные; 

определяют основную мысль текста. Знакомятся с репродукцией 

картины. 

  2. Основные 

лексические нормы 

современного русского 

литературного    

  языка. 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют 

лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, анализируют 

содержание и структуру текста. Разгадывают кроссворд и 

определяют по толковому словарю значение одного из 

отгаданных слов. 

3. Речевая 

избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с 

речевой 

избыточностью. 

Находят речевые ошибки. Распределяют их по видам: 

тавтология; плеоназм. 

4.Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 

по теме раздела. 

Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. 

Пишут диктант из слов с непроверяемыми 

орфограммами. Готовят сообщение о словаре. Пишут 

изложение, попутно определяя функциональный стиль 

текста и объясняя знаки препинания. 

5. Нормы Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение 



употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов. 

  

 

по изученной теме на основе сложного плана со своими 

примерами. Образуют различные формы глаголов и 

деепричастий. Списывают текст, работая над от-

дельными видами орфографии и пунктуационным 

выделением деепричастий и деепричастных оборотов. 

Самостоятельно составляют таблицу обобщающего 

характера. 

6. Нормы 

употребления 

предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений. 

Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут 

сжатое изложение. Вводят свои придуманные диалоги в 

рассказ по данному началу. Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст в жанре интервью. 

Опознают предложения с косвенной речью. 

Акцентируют внимание на смысле предложений с 

косвенной речью, оформленной с помощью слов как, 

что, будто. Работают с текстом официального стиля и 

над ролью в нём предложений с косвенной речью. 

Проводят эксперимент: преобразуют предложения с 

прямой речью в предложения с косвенной речью, вы-

ясняя уместность их использования в текстах разных 

типов и стилей речи. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. (6 часов) 

1.Язык и речь. 

Изобразительно-

выразительные 

возможности русского 

языка. Тропы и 

фигуры речи. 

Изучают средства художественной изобразительности. 

Находят их в тексте.  

2.Текст как единица 

языка и речи. 

Доказывают, что предложения, приведённые в 

упражнении, являются текстом. Анализируют текст со 

стороны языковых средств связи. Выполняют творческие 

задания в группах. Конструируют текст. 

3. Доказательство и 

его структура. 

Прямые и косвенные 

доказательства. 

Способы 

опровержения 

доводов  оппонента. 

Изучают структуру и порядок воспроизведения 

доказательства. Анализируют схему и определяют 

взаимосвязь монолога и диалога. Характеризуют тексты 

с точки зрения формы и вида речи. 

4. Смысловая 

цельность, 

информативность, 

связность текста. 

Виды абзацев. 

Составляют монолог на указанную тему, применяя все 

особенности структуры текста. 

  5. Функциональные Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок 



разновидности языка слов в предложениях на разных языках. Сравнивают 

порядок слов в разных предложениях и делают вывод. 

Выписывают предложения с обратным порядком слов. 

Работают со схемой как зрительной опорой для 

самостоятельных наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. Читают этимологическую 

справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и делают 

выводы об интонации и паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, требующие разной интонации. 

Придумывают ситуации, в которых могут быть исполь-

зованы предложения. Пишут интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, радио) 

и корректируют её интонационные недочёты. 

Анализируют таблицу. 

  6.Контрольная работа 

по теме «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» 

Обобщают знания по теме «Речь. Речевая деятельность. 
Текст». Списывают тексты и предложения, работая над 

знаками препинания и орфограммами. Пишут диктант с 

продолжением, обосновывают выбор орфограмм. 

Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, 

записывают свои примеры. Устно рассказывают о 

впечатлениях детства. Пишут сочинение на свободную 

тему. 

Оценка достижения планируемых результатов 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся основного и 

среднего  общего образования МОАУ СОШ №10 «Центр образования»  (приказ 

№118 от 13.02.2020г.) 

Виды и формы контроля: 

- Входной контроль, позволяющий определить степень сохранения уровня 

достижения планируемых результатов; 

- текущий (поурочный, тематический): контрольные и самостоятельные 

работы, тестовые задания; 

- промежуточный контроль: диагностическая работа. 

 Формы контроля: устный ответ, контрольный словарный диктант, 

контрольный диктант, контрольный диктант с грамматическим заданием (состоит 

из диктанта и дополнительного задания), сочинение, изложение.  

 

№ Раздел Тема Вид контроля 

5 класс 

1 Культура речи Контрольная 

работа №1 по теме 

«Культура речи» 

Контрольная 

работа 

6 класс 

2 Речь. Речевая Защита проектов Проектная работа 



деятельность. Текст.  

7 класс 

3 Культура речи Контрольный тест. 

Трудные случаи 

употребления 

паронимов 

 

Тест 

4 Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

Контрольное 

изложение 

 

Изложение 

8 класс 

5 Культура речи Сочинение-

рассуждение 

Сочинение-

рассуждение 

6 Культура речи Тест по разделу 

«Культура речи» 

Тест 

7 Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

Реферат. Виды 

рефератов. Правила 

оформления. Слово 

на защите реферата 

Реферат 

8 Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

 

Язык 

художественной 

литературы. 

Сочинение в жанре 

письма другу 

Сочинение в 

жанре письма 

9 класс 

9 Речь. Речевая 
деятельность. Текст 

Контрольная 

работа по теме 

«Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст» 

Контрольная 
работа 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 



Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа. 

Оценка самостоятельных письменных и самостоятельных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка за тестовую работу: 
«5»: 90% – 100 %  

«4»: 72% - 89 % 

«3»: 50% - 71 %. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения материала 

каждого урока. Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При 

оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов 
нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка - оценка «4»; 

две ошибки — оценка «3»; 

три ошибки — оценка «2». 

для теста из 30 вопросов: 

25—30 правильных ответов — оценка «5»; 

19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

13—18 правильных ответов — оценка «3»; 

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 



 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебники: 

 

  Литература: 

Для учителя: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык. - 

М.: Просвещение, 2012. - (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Антонова Е.С. Тайна текста. Методические рекомендации. 2-е издание М: 

ООО «Кейс», 2012 – 208 с. 

4. Арсирий А.Т., Дмитриева Г.М. Материалы по занимательной грамматике 

русского языка. Часть первая. Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР Москва-1963 

5. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой: Материалы для внеклас. работы по 

рус. яз.: Пособие для учителя. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 

207 с. 

6. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования/ Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: Просвещение, 

2008. 

7. Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Беседы о русском слове. - 

М., «Знание», 1978. – 304 с. 

8. Машевская Л.В., Данбицкая Л.В. Творческие задачи по русскому языку 

(Из опыта работы со словом). – СПб.: КАРО, 2003. – 124 с. 

9. Развивайте дар слова: Факультатив. Курс «Теория и практика сочинений 

разных жанров»/ Ю.И.Равенский, П.Ф. Ивченков, Г.А. Богданова, С.А. 

Никольская; Сост. Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова. – 4-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1990. – 176 с., ил. 

10. Турниры знатоков русского языка: Дидактические материалы / Авт.-сост. 

Н.М. Лебедев. – М.: Вербум-М, 2006. – 141 с. – (Словесник; Профильная школа) 

11. Фелицына В.Н., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и 

крылатые выражения. Лингвостановедческий словарь. / Ин-т рус.яз. им. 

А.С.Пушкина; Под ред. Верещагина Е.М., Костомарова В.Г. – М.: «русский язык», 

1979. – 240 с. 

 

Для обучающихся: 
1. Успенский Л. Слово о словах. М: Мир энциклопедий Аванта +, 2008 г. - 

544 с., ил. 

2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. - М.: Сов. 

Энциклопедия, 1974. - 448 с. 

3. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 1996. - 240 с. 

4. Бельчиков Н.А., Панюшева М.С. Трудные случаи употребления 

однокоренных слов русского языка. – М., 1968.-216 с. 



5. Борунова С.Н. и др. Орфоэпический словарь русского языка / С.Н. 

Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1983. – 

426с. 

6. Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Краткий фразеологический 

словарь русского языка. - СПб.: Просвещение, 1994. - 268 с. 

7. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. – М., 1971. - 679 с. 

8. Введенская Л.А., Колесников Н.П. Новый орфографический словарь. - 

Ростов н/Д.: Изд-во Рост, ун-та, 1994. -275 с. 

9. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. – М., 1984. – 395с. 

10. Ушакова О.Д. Этимологический словарик школьника. – СПб.: 

Издательский дом «Литература», 2005. 

11. Фразеологический словарь русского языка / Л.А. Воинова, В.П. Жуков, 

А.И. Федоров; Под ред. А.И. Молоткова. - М.: Сов.энциклопедия, 1968.-543 с. 

12. Школьный словарь иностранных слов / В.В. Одинцов, Г.П. Смолицкая, 

Е.И. Голанова, И.А. Василевская; Под ред. В.В. Иванова. – М., 1983. – 319с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – 

ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru 

2. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» http://rus.1september.ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку http://rus.rusolymp.ru 

4. Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru 

5. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

6. Материалы по теории языка и литературе http://philologos.narod.ru 

7. МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические 

технологии http://www.medialingua.ru 

8. Научно-методический журнал «Русский язык в школе» http://www.riash.ru 

9. Портал «Русское слово» http://www.russkoeslovo.org 

10. Русский филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

11. Русский язык и культура речи: электронный 

учебник http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 

12. Словопедия: русские толковые словари http://www.slovopedia.com 

  

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя: ноутбук НР 

Мультимедийный проектор. 

2. Экран для мультимедийного проектора. 
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