
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 5 классов 

на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

№ 64101) (далее —ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также 

Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в части 

требований, заданных Федеральным  
государственным образовательным стандартом основного общего образования 

к предметной области«Родной язык и родная литература». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих иные родные 

языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» 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.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 
(РУССКИЙ)» 

 Целями изучения родного языка (русского) по программам основного 

общего образования являются: 

—  воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном 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; 

—  расширение  знаний  о  национальной  специфике  русского языка и 

языковых единицах,прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурным компонентом значения; о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

—  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; 

—  совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 

—  совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

—  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской  работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 



ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского 

языка опирается на содержание основного курса,представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка на уровне основного общего образования, но не дублируют их в полном 

объёме и имеют преимущественно практико- 
ориентированный характер. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 
 Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного 

использования норм русского литературного языка в устной и 

письменнойформе 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.  В 

третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено 

содержание, направленноена 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» 



входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования и рассчитано на 

общую учебную нагрузку в 5 классе в объеме 34 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

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, 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные 

имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

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. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

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.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

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. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 



воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, 

и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

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 маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические 

варианты лексической нормы (книжный,  
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, 
прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической 

нормы, связанные с употреблением имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Род заимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных 

существительных; род имён собственных (географических названий). Формы 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -
ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода. 

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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 



Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, 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 т. д.). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5 классе 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) 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 рабочей программы по родному языку 

(русскому) для основного общего образования должны отражать 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:  

гражданского воспитания: 

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

—  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

—  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 



и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке;  

—  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

—  активное участие в школьном самоуправлении;  

—  готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

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 язык (русский)»;  
—  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; 

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; 

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; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 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 школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других не осуждая; 

—  умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

трудового воспитания: 

—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, 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; 

экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук 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 том 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; 

ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную 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 школьного языкового образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 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 неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

—  навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 



явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать своё развитие; 
—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия,  
формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

—  устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—  выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной 
учебной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
языковом образовании; 



—  формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

—  составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 
задач; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 
—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

—  использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации 

и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

—  использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст,  
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 



—  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения;  

—  выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков; 

—  знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
—  публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 
выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм  
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и 

выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 



—  выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно  
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

—  ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

—  владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 
изменения; 

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические 

словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

—  иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

—  иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

—  иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 



—  различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

—  различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы 

ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); анализировать 

смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

—  соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в 

рамках изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм 

современного русского языка; 

—  различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной и письменной речи; 

—  соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; соблюдать русскую этикетную 

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 опорой на образец) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/

п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  
изуче

ния 

Виды  
деятель

ности 

Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всег
о 

контро

льные 
работы 

практи

ческие 

работы Раздел 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
1.1. Наш родной русский язык. 1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания. 
feb-web.ru 

1.2. Из истории русской письменности. 1 0 0  Работа со 

справочн

иками. 

Блиц-опрос. feb-web.ru 

1.3. Язык – волшебное зеркало мира и 

национальной культуры. 
1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
feb-web.ru 

1.4. История в слове: наименования 

предметов традиционной русской 

одежды. 

1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
feb-web.ru 

1.5. История в слове: наименования 

предметов традиционного русского 

быта. 

1 0 0  Работа с 

наглядны

м 

материало

м. 

Блиц-опрос. feb-web.ru 

1.6. Образность русской речи: сравнение, 

метафора, олицетворение. 
1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
feb-web.ru 

1.7. Живое слово русского фольклора. 1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
feb-web.ru 

1.8. Меткое слово русской речи: крылатые 

слова, пословицы, поговорки. 
1 0 0  Работа с 

наглядны

м 

материало

м 

Индивидуальные 

задания. 
feb-web.ru 



1.9. О чем может рассказать имя 1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания. 
feb-web.ru 

1.1
0 

Контрольная работа №1 , по разделу 

«Язык и культура». 
1 1 0  Самостоя

тельная 
работа. 

Контрольная 

работа. 
feb-web.ru 

Итого по разделу 10 1                           0 

Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
2.1. Современный русский литературный 

язык 
1 0 0  Работа со 

справочн

иками. 

Блиц-опрос. gramota.ru 

2.2. Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 
1 0 0  Работа с 

наглядны

м 

материало

м. 

Блиц-опрос. gramota.ru 

2.3. Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 
1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
gramota.ru 

2.4. Стилистическая окраска слова 1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
gramota.ru 

2.5. Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 
1 0 0  Работа с 

наглядны

м 

материало

м. 

Индивидуальные 

задания. 
gramota.ru 

2.6. Речевой этикет: нормы и традиции 1 0 0  Работа 

над 
заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания. 
gramota.ru 

2.7. Контрольная работа №2,по разделу 

«Культура речи». 
1 1 0  Самостоя

тельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 
 

 Итого по разделу 7 1 0     

Раздел 3. РЕЧЬ И ТЕКСТ. 
0 



3.1. Язык и речь 1 0 0  Работа со 
справочн

иками. 

Блиц-опрос. русское-слово.рф 

3.2. Средства выразительности устной 

речи 
1 0 0  Работа с 

наглядны

м 

материало

м. 

Блиц-опрос. русское-слово.рф 

3.3. Формы речи: монолог и диалог 1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
русское-слово.рф 

3.4. Текст и его строение 1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
русское-слово.рф 

3.5. Композиционные особенности 

описания, повествования, рассуждения 
1 0 0  Работа с 

наглядны

м 

материало

м. 

Индивидуальные 

задания. 
русское-слово.рф 

3.6. Средства связи предложений и частей 

текста 
1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания. 
русское-слово.рф 

3.7. Функциональные разновидности языка 1 0 0  Самостоя

тельная 

работа. 

Блиц-опрос. русское-слово.рф 

3.8. Разговорная речь. Просьба, извинение 1 0 0  Работа со 

справочн

иками. 

Блиц-опрос. русское-слово.рф 

3.9. Официально-деловой стиль. 

Объявление  
1 0 0  Работа с 

наглядны

м 

материало

м. 

Индивидуальные 

задания 
русское-слово.рф 

3.1
0. 

Научно-учебный подстиль. План 
ответа на уроке, план текста 

1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
русское-слово.рф 



3.1
0. 

Публицистический стиль. Устное 

выступление 
1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания. 
русское-слово.рф 

3.1
1 

Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ . 
2 0 0  Работа с 

наглядны

м 

материало

м. 

Индивидуальные 

задания. 
русское-слово.рф 

3.1
2. 

Контрольная работа №3,по разделу 

«Культура речи» 
1 1 0  Самостоя

тельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 
 

3.1
3. 

Повторение. 1 0 0  Работа 

над 

заданиям

и с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания. 
русское-слово.рф 

Итого по разделу 13 1 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема урока Количество часов Дата  Виды, 



  

 
п

/
п 

всего  контро

льные 

работ

ы 

практиче

ские 

работы 

изучени

я 
формы 

контроля 

1. Наш родной русский язык. 1 0 0  Фронтальный 

опрос. 

2. Из истории русской 

письменности. 
1 0 0  Индивидуаль

ные 
задания. 

3. Язык – волшебное зеркало мира 

и национальной культуры. 
1 0 0  Индивидуаль

ные 
задания. 4. История в слове: наименования 

предметов традиционной 

русской одежды. 

1 0 0  Фронтальный 

опрос. 

5. История в слове: наименования 

предметов традиционного 

русского быта. 

1 0 0  Индивидуаль

ные 
задания. 6. Образность русской речи: 

сравнение, метафора, 

олицетворение. 

1 0 0  Фронтальный 

опрос. 
7. Живое слово русского 

фольклора. 
1 0 0  Индивидуаль

ные 
задания. 8. Меткое слово русской речи: 

крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 

1 0 0  Фронтальный 

опрос. 
9. О чем может рассказать имя 1 0 0  Индивидуаль

ные 
задания. 10. Контрольная работа №1 , по 

разделу «Язык и культура». 
1 1 0  Контрольная 

работа. 

11. Современный русский 

литературный язык 
1 0 0  Фронтальный 

опрос. 

12. Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 
1 0 0  Индивидуаль

ные 
задания. 



  

13. Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы. 
1 0 0  Фронтальный 

опрос. 

14. Стилистическая окраска слова. 1 0 0  Индивидуаль

ные 
задания. 15. Речь правильная. Основные 

грамматические нормы. 
1 0 0  Фронтальный 

опрос. 

16. Речевой этикет: нормы и 

традиции. 
1 0 0  Индивидуаль

ные 
задания. 17. Контрольная работа №2,по 

разделу «Культура речи». 
1 1 0  Контрольная 

работа. 

18. Язык и речь 1 0 0  Блиц-опрос. 

19. Средства выразительности 

устной речи. 
1 0 0  Блиц-опрос. 

20. Формы речи: монолог и диалог 1 0 0  Индивидуаль

ные задания 
21. Текст и его строение 1 0 0  Индивидуаль

ные задания 
22. Композиционные особенности 

описания, повествования, 

рассуждения. 

1 0 0  Индивидуаль

ные задания. 

23. Средства связи предложений и 

частей текста. 
1 0 0  Индивидуаль

ные задания. 

24. Функциональные разновидности 

языка. 
1 0 0  Блиц-опрос. 

25. Разговорная речь. Просьба, 

извинение 
1 0 0  Блиц-опрос. 

26. Официально-деловой стиль. 

Объявление . 
1 0 0  Индивидуаль

ные задания 



  

27. Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста. 
1 0 0  Индивидуаль

ные задания 

28 Публицистический стиль. 

Устное выступление. 
1 0 0  Индивидуаль

ные задания. 

29 Язык художественной 

литературы. Литературная 

сказка. Рассказ . 

1 0 0  Индивидуаль

ные задания. 

30 Язык художественной 

литературы. Литературная 

сказка. Рассказ . 

1 0 0  Индивидуаль

ные задания. 

31 Особенности языка 

фольклорных текстов. 
1 0 0  Индивидуаль

ные задания. 

32 Защита проектных и 

исследовательских работ за 5 

класс. 

1 0 1  Проект. 

33 Контрольная работа №3,по 

разделу «Культура речи» 
1 1 0  Контрольная 

работа. 

34 Повторение. 1 0 0  Индивидуаль

ные задания. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 3 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 6 классов на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее —ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р), а также Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в части требований, заданных Федеральным  
государственным образовательным стандартом основного общего образования к предметной области«Родной язык и 

родная литература». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области 



  

«Родной язык и родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не 

ущемляет права обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» 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.  
 

 
Планируемые  результаты   

 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 
 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России).  
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 



  

России и народов мира. 
 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 
3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений 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. 
 
4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 
 
5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной и чужой речью. 
 
6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 



  

нем взаимопонимания. 
 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека. 
 
Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 
 
Регулятивные УУД: 
 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 
 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и 

достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 



  

устранения. 
 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик результата. 
 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 
 
Познавательные УУД: 
 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 



  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
излагать полученную информацию; 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 
2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
определять идею текста; 
преобразовывать текст; 
оценивать содержание и форму текста. 
 
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 
 
Коммуникативные УУД: 



  

 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), гипотезы; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под руководством 

учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 



  

практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 

создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 
 
Предметные результаты: 
Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования;  
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 
расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 



  

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» (34 ч.) 
 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, 

слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и 

художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и популярные. 
Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  
 
Раздел 2. Культура речи (12 час.) 
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Произносительные 

варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль 

звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупортебления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 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 имен и фамилий, названий географических объектов. 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. 
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, 

похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 
 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительности 

устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: 

предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры 

разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
  



  

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-
во 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

Раздел 1. Язык и культура  12   

Раздел 2. Культура речи  12   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  10   

ИТОГО 34 
 
  



  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

 
№ 

 

 
Тема 

 
Кол-

во 
часов 

 

 
Учебн

ая 
неделя 

 
Тип 

урока 

 
Виды деятельности 

 
Оборудование 

 
ДЗ 

Язык и культура (12 ч.) 

1.   Язык как зеркало 

национальной 

культуры 

1 1 Урок открытия 

нового знания 
Получить сведения о 

краткой истории 
русского 

литературного 

языка, роли 

церковнославянского 

(старославянского) 

языка в развитии 

русского языка. 

Различать слова 

общеиндоевропейског

о фонда, слова 

праславянского 

(общеславянского) 

языка, древнерусские 

(общевосточнославянс

кие) слова, собственно 

русские слова 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Ответить на 

вопрос: 

«Почему язык 

принято 

сравнивать с 

волшебным 

зеркалом» 

2.  Исконно русская 

лексика: слова 

1 2 Урок открытия 

нового знания 
Ознакомиться с 

основными пластами 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

общеиндоевропейск

ого фонда, слова 

праславянского 

языка, собственно 

русские слова 

лексики в зависимости 

от её происхождения; 

знать отличия 

собственно русских 

слов от других 

пластов лексики 
3.  Слово как 

хранилище 

материальной и 

духовной культуры 

народа 

1 3 Урок открытия 

нового знания 
Уметь различать 

стилистически 

нейтральные, 

книжные, устаревшие 

старославянизмы 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

4.  Слова, 

обозначающие 

предметы и явления 

традиционного 

русского быта, 

слова с 
национально-
культурным 

компонентом, 

народно-
поэтические 

символы, эпитеты 

(дом, хоровод, три, 

Иван-царевич и др.) 

1 4 Урок открытия 

нового знания 
Научиться видеть 

связь между жизнью 

общества и языком, 

носителем которого 

оно является; 
 получить сведения об 

иноязычных словах и 

причинах их 

заимствования; 
об основных этапах 

заимствования 

русским языком 

иноязычных слов; 
определить роль и 

место англицизмов в 

русском языке 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

5.  Слова, 1 5 Урок Научиться различать Презентация, Индивидуальн



  

обозначающие 

предметы и явления 
традиционного 

русского быта, 

слова с 

национально-
культурным 

компонентом, 

народно-
поэтические 

символы, эпитеты 

(дом, хоровод, три, 

Иван-царевич и др.) 

общеметодологичес

кой направленности 
исконно русскую и 

заимствованную 

лексику; 
Научить производить 

лексический разбор 

текста 

тетрадь, словари ая работа 

6.  Метафоры 

общеязыковые и 

художественные 

1 6 Урок открытия 

нового знания 
Усвоить основные 

понятия: этикет, 

нравственность, 

мораль, культура, 

воспитанность, 

вежливость и 

т.д., устанавливать 

зависимость 

этикетной формы от 

речевой ситуации; 

воспитывать культуру 

речевого общения 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

7.  Примеры ключевых 

слов-концептов 

русской культуры 

1 7 Урок открытия 

нового знания 
Знать функции 

общения, понимать 

причины конфликтов, 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

(человек, время, 

пространство, 

судьба, счастье и 

др.) 

возникающих в 

общении людей, 

осмысливать свою и 

чужую 

коммуникативную 

практику, развивать 

внимание к 

собственной речи и 

речи собеседника, 

уметь анализировать 

собственное 

коммуникативное 

поведение и 

коммуникативное 

поведение 

собеседника; 
уметь корректировать 

свое общение в 

зависимости от 

ситуации и 

участников акта 

общения; 
знать принятые в 

культурном обществе 

нормы этикета и 

общения, а также 

нормы культуры речи 
8.  Примеры ключевых 1 8 Урок Уметь создавать текст Презентация, Индивидуальн



  

слов-концептов 

русской культуры 

(человек, время, 

пространство, 

судьба, счастье и 

др.) 

общеметодологичес

кой направленности 
на заданную тему, 

составлять план, 

определять основную 

мысль, отбирать 

содержание, 

выстраивать его в 

определенной 

последовательности. 

тетрадь, словари ая работа 

9.  Примеры ключевых 

слов-концептов 

русской культуры 

(человек, время, 

пространство, 

судьба, счастье и 

др.) 

1 9 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Рассмотреть 

национально-
культурную 

специфику русской 

фразеологии, 

исторические 

прототипы 

фразеологизмов. 

Проследить  отражени

е во фразеологии 

обычаев, традиций, 

быта, исторических 

событий, культуры и 

т.п. Знать 

стилистические 

возможности 

фразеологизмов, уметь 

находить в тексте 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

10.  Примеры ключевых 

слов-концептов 

1 10 Урок 
общеметодологичес

Использовать в 

речевой (устной и 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

русской культуры 

(человек, время, 

пространство, 

судьба, счастье и 

др.) 

кой направленности письменной) практике 

слов с переносным 

значением. Уметь 

распознавать 

лексические 

выразительные 

средства языка. 

Решать 

лингвистические 

задачи. 
11.  Русские имена. 

Имена исконные и 

заимствованные, 

традиционные и 

новые, устаревшие 

и популярные 

1 11 Урок открытия 

нового знания 
Обобщить ранее 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки. 
 Закрепить знания о 

дисциплине «Язык и 

культура» при 

выполнении заданий. 
Совершенствовать 

орфографические, 

пунктуационные, 

орфоэпические умения 

и навыки, а также 

работу над текстом, 

стилями речи и 

речевыми жанрами 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

12.  Общеизвестные 

русские города. 

1 12 Урок открытия 

нового знания 
Повторить термины; 

развивать умения 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

Происхождение их 

названий 
различать тропы, 

стилистические 

фигуры и другие 

средства 

выразительности; 

определять их роль в 

тексте 

Культура речи (12 ч.) 

13.  Основные 

орфоэпические 

нормы.  

Равноправные и 

допустимые 

варианты 

произношения 

1 13 Урок открытия 

нового знания 
Соблюдать в речевой 

практике правила 

литературного 

произношения и 

ударения. Уметь 

анализировать и 

корректировать свою 

речь и речь 

окружающих. 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

14.  Произносительные 

варианты 

орфоэпической 

нормы (було[ч,]ная - 
було[ш]ная, 

же[н,]щина - 
же[н]щина, 

до[жд,]ем - до[ж,]ем 

и др.) 

1 14 Урок открытия 

нового знания 
Знать 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 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

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. 
15.  Роль звукописи в 

художественном 

тексте 

1 15 Урок открытия 

нового знания 
Рассмотреть 

смысловые‚ 

стилистические 

особенности  употребл

ения синонимов, 

омонимов, антонимов. 

Разобрать типичные 

речевые ошибки‚ 

связанные с 

употреблением 

синонимов‚ 

антонимов и 

лексических 

омонимов в речи 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

16.  Нарушение 

орфоэпической 

нормы как 

художественный 

прием 

1 16 Урок открытия 

нового знания 
Употреблять 

паронимы с учетом их 

лексического значения 

и норм лексической 

сочетаемости 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

17.  Основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Основные 

нормы 

словоупотребления: 

правильность 

выбора слова, 

максимально 

соответствующего 

обозначаемому им 

предмету или 

явлению реальной 

действительности 

1 17 Урок открытия 

нового знания 
Оценивать уровень 

сформированности 

умений грамотно 

использовать 

синонимы, омонимы, 

антонимы и омонимы 

в речи, анализировать 

языковой материал. 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

18.  Типичные речевые 

ошибки, связанные 

с употреблением 

синонимов, 

антонимов и 

лексических 

омонимов в речи 

1 18 Урок открытия 

нового знания 
Знать  нормы 

употребления 

терминов в научном 

стиле речи. 

Особенности 

употребления 

терминов в 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

публицистике, 

художественной 

литературе, 

разговорной речи. 

Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с 

употреблением 

терминов. Нарушение 

точности 

словоупотребления 

заимствованных слов. 
19.  Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Категория 

склонения: 

склонение русских 

и иностранных имен 

и фамилий, 

названий 

географических 

объектов 

1 19 Урок открытия 

нового знания 
Соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

20.  Типичные ошибки в 

построении 

сложных 

1 20 Урок открытия 

нового знания 
Знать эффективные 

приёмы слушания, 

предтекстовый, 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

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 

текстовый и 

послетекстовый этапы 

работы, основные 

методы, способы и 

средства получения, 

переработки 

информации. 

21.  Речевой этикет. 

Правила речевого 

этикета: нормы и 

традиции 

1 21 Урок открытия 

нового знания 
Знать признаки текста, 

структуру 

аргументации: тезис, 

аргумент, способы 

аргументации, 

правила эффективной 

аргументации, 

причины 

неэффективной 

аргументации в 

учебно-научном 

общении. 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

22.  Принципы 

этикетного 

общения, лежащие в 

основе 

национального 

речевого этикета: 

сдержанность, 

вежливость, 

использование 

стандартных 

речевых формул в 

стандартных 

ситуациях общения, 

позитивное 

отношение к 

собеседнику 

1 22 Урок открытия 

нового знания 
Повторить сведения о 

типах речи, 

формировать умение 

различать их, 

научиться строить 

рассуждение по 

образцу. Доказывать 

свою точку зрения в 

рассуждении, 

последовательно 

излагать свои мысли. 

Презнтация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

23.  Обращение в 

русском речевом 

этикете 

1 23 Урок открытия 

нового знания 
Сформировать умение 

отстаивать свою точку 

зрения через 

приведение 

аргументов; развивать 

культуру общения; 

научится критически 

относиться к мнению 

окружающих и 

своему, решать 

проблему, изучить 

этапы дискуссии. 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

24.  Новые варианты 

приветствия и 

прощания, 

возникшие в СМИ; 

изменение 

обращений, 

использования 

собственных имен, 

их оценка 

1 24 Урок открытия 

нового знания 
Уметь создавать текст 

на заданную тему, 

составлять план, 

определять основную 

мысль, отбирать 

содержание, 

выстраивать его в 

определенной 

последовательности. 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч.) 

25.  Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности. 

Выразительность, 

чистота и богатство 

речи 

1 25 Урок открытия 

нового знания 
Обобщить и углубить 

знания по теме 

«Разговорный стиль 

речи, закрепить 

навыки правописания 

и произношения, 

развивать умения 

анализа текста 

разговорного стиля 

речи, познакомиться с 

навыками 

самопрезентации 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

26.  Средства 

выразительности 

устной речи (тон, 

тембр, темп), 

способы тренировки 

(скороговорки) 

1 26 Урок открытия 

нового знания 
Научиться строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме в 

научном стиле. 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

27.  Эффективные 

приемы чтения: 

предтекстовый, 

текстовый и 

послетекстовый 

этапы работы 

1 27 Урок открытия 

нового знания 
Аргументировать свое 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развернутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

28.  Эффективные 

приемы слушания: 

предтекстовый, 

текстовый и 

послетекстовый 

этапы работы 

1 28 Урок открытия 

нового знания 
Изучить и 

систематизировать 

знания составления и 

оформления деловых 

документов 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

29.  Текст как единица 

языка. Средства 

связи предложений 

и частей текста 

1 29 Урок открытия 

нового знания 
Уметь создавать текст 

на заданную тему, 

составлять план, 

определять основную 

мысль, отбирать 

содержание, 

выстраивать его в 

определенной 

последовательности. 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

30.  Заголовки текстов, 

их типы. 

1 30 Урок открытия 

нового знания 
Средства связи 

предложений и частей 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

Информативная 

функция заголовков 
текста. Заголовки 

текстов, их типы. 

Информативная 

функция заголовков. 

Виды преобразования 

текстов: аннотация, 

конспект, график, 

диаграмма, схема. 
 

31.  Виды 

преобразования 

текстов: аннотация, 

конспект, график, 

диаграмма, схема 

1 31 Урок открытия 

нового знания 
Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки и отработать 

их 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

32.  Функциональные 

разновидности 

языка. Разговорная 

речь 

1 32 Урок открытия 

нового знания 
Обобщить и углубить 

знания по теме 

«Функциональные 

разновидности языка», 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

принадлежности и 

использования 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

языковых средств 
33.  Просьба, извинение, 

поздравление, 

шутка как жанры 

разговорной речи 

1 33 Урок открытия 

нового знания 
Знать богатство 

лексики русского 

языка; роль 

лексических единиц в 

произведениях 

словесности; 

стилистические 

возможности 

изученных языковых 

единиц. 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 

34.  Правила поведения 

в споре, как 

управлять собой и 

собеседником 

1 34 Урок открытия 

нового знания 
Правила речевого 

этикета: нормы и 

традиции. Принципы 

этикетного общения, 

лежащие в основе 

национального 

речевого этикета: 

сдержанность, 

вежливость, 

использование 

стандартных речевых 

формул в стандартных 

ситуациях общения, 

позитивное отношение 

к собеседнику. 
Этикетные формулы 

начала и конца 

Презентация, 
тетрадь, словари 

Индивидуальн

ая работа 



  

общения, похвалы, 

комплимента, 

благодарности, 

сочувствия, утешения. 

Обращение в русском 

речевом этикете. 

Новые варианты 

приветствия и 

прощания, возникшие 

в СМИ; изменение 

обращений, 

использования 

собственных имен, их 

оценка. 
 

  



  

Пояснительная записка 

- составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по _ учебному предмету «Русский родной язык» для общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением ФУМО по общему 

образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18)_; 

- на основе авторской программы __русский родной язык и родная литература 5-9 класс Александрова  

- для обучающихся _7 класса общеобразовательных школ; 

- цель данного предмета (курса); 

 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, 

 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; 

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

 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. 

 
 



  

 

- задачи учебного предмета, (курса); 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

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

 

- программа рассчитана на __34___ часа 

- содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование базовых 

компетентностей, что соответствует требованиям ООП начального общего образования, основного общего образования;  

- рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 

образовательным стандартом по __родному языку и родной литературе________ (название предмета, курса) и 

примерной программой учебного курса. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся (групповая, парная, индивидуальная, 

проектная, самостоятельная, совместная деятельность, экскурсии, практикумы и т.д.) 
 

 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский родной язык» 

Данная рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для 7 класса составлена на основе: 



  

-- Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, 

протокол от 31.01.2018 № 2/18). 

-- Русский родной язык: 7 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, 

О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. О. М. Александровой.] — М.: 

Учебная литература, 2018. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным пособием для общеобразовательных организаций «Русский 

родной язык». 3-е издание, Москва, «Просвещение», 2019. 

 
 

Пояснительная записка 

 
 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской 
Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение 

русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 



  

 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 в речевом самосовершенствовании; 

 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. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации 

народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 



  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 

нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами; 

имея при этом особый статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень владения 

родным русским языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание 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 прав тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороны 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 



  

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа; формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков 

в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-
интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, 

что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 
 

Предметные результаты 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 



  

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами 

родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 
 

Регулятивные 

 Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 



  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента у выпускника сформируется: 

o образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

o знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание 

о народах и этнических группах России; 

o экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

o ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 



  

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 речевом 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

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, функциональностилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки 

в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения 

формы 1-го 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 нормы (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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация 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. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. Сильные позиции текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

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 подтекстовая информация в текстах художественного стиля речи. 

Притча. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы 7-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 7-м классе должно обеспечивать достижение предметных 

результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 



  

стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык» в 7-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной школе предметные 

результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

 пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

 распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать особенности её 

употребления в текстах; 

 определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 



  

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм 

современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 



  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 

особенностей его 

употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания 

слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, 

спор, дискуссия; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 



  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях 
 

Тематическое планирование уроков  в 7-м  классе 

 (1 час в неделю/34 часа в год) 

№ 

п /п 
Тема 

Кол-
во 

часов 

В том числе 

 
 

Контрольные 

работы 

  

Тест 
Творческая 

работа 

1.      Язык и культура 11   1 

2.     Культура речи 11 1   

3.      Речь. Текст  11 
  

  
1 

4 Резервные уроки 1 
  

  
  

  ИТОГО 34 
  

  
  

  



  

 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема  Основное содержание Материалы 

учебного 

пособия 

Кол- 

во 

часов 

 

Дата 

 

 

Факт План 

  Язык и культура 11   

1 Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Связь 

исторического развития 

языка с историей 

общества 

§ 1 1   

2 Факторы, влияющие на 

развитие языка: 

социальнополитические 

события и изменения в 

обществе, развитие 

науки и техники, 

влияние других языков. 

Орфографический и 

пунктуационный 

§ 1 1   



  

практикум 

3 Устаревшие 

слова – живые 

свидетели 

истории. 

Историзмы 

Устаревшие слова как 

живые свидетели 

истории 

§ 2 1   

4 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. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§ 2 1   

5 Архаизмы в 

составе 

Архаизмы как слова, 

имеющие в 

современном русском 

§ 3 1   



  

устаревших 

слов русского 

языка и 

их 
особенности 

языке синонимы. 

Лексические и лексико-
семантические 

архаизмы 

6 Группы архаизмов по 

степени устарелости. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§ 3 1   

7 Употребление 

устаревшей 

лексики в 

новом 

контексте 

Перераспределение 

пластов лексики между 

активным и пассивным 

запасом слов 

§ 4 1   

8 Актуализация 

устаревшей лексики в 

новом речевом 

контексте. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§ 4 1   

 

9 Употребление 

иноязычных 

слов как 

Лексические 

заимствования 

последних 

десятилетий. 

§ 5 1   



  

проблема 

культуры речи 

Причины 

заимствований 

10 Употребление 

иноязычных слов 

как проблема 

культуры речи. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

    

11 Проверочная 

работа № 1 
Ключевые слова 

раздела. 

Обобщение 

материала. 

Представление 

проектов, 

результатов 

исследовательской 

работы 

 1   

 Культура речи  11 

12 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

§ 6 1   



  

языка. 

Ударение 
языка. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

13 Нормы 

ударения в 

причастиях, 

деепричастиях 

и наречиях 

Нормы ударения в 

полных причастиях‚ 

кратких формах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени‚ 

деепричастиях‚ 

наречиях 

§ 7 1   

14 Варианты норм 

ударения. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§ 7 1   

15 Трудные 

случаи 

употребления 

паронимов 

Паронимы и 

точность речи. 

Смысловые 

различия, характер 

лексической 

сочетаемости, 

способы 

§ 8 1   



  

управления, 

функционально-
стилевая 

окраска и 

употребление 

паронимов в речи 

16 Типичные речевые 

ошибки‚ связанные 

с употреблением 

паронимов в речи. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§ 8 1   

17 Типичные 

грамматические 

ошибки 

Типичные 

грамматические 

ошибки в речи. 

Глаголы 1-го лица 

единственного 

числа настоящего и 

будущего времени 

(в том числе 

способы выражения 

формы 1-го лица 

настоящего и 

будущего времени 

глаголов очутиться, 

§ 9 1   



  

победить, убедить, 

учредить, 

утвердить)‚ формы 

глаголов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенного и 

несовершенного 

вида‚ формы 

глаголов в 

повелительном 

наклонении 

    

18 Нормы 

употребления в 

речи 

однокоренных 

слов типа висящий 
– висячий, 

горящий – 
горячий. 

Варианты 

грамматической 

нормы: 

литературные и 

разговорные 

падежные формы 

§ 9 1   



  

причастий‚ 

деепричастий‚ 

наречий 

19 Отражение 

вариантов 

грамматической 

нормы в словарях 

и справочниках. 

Литературный и 

разговорный 

варианты 

грамматической 

нормы. 

Орфографический 

и 

пунктуационный 

практикум 

§ 9 1   

20 Традиции 

русской 

речевой 

манеры 

общения 

Русская этикетная 

речевая манера 

общения: 

умеренная 

громкость речи‚ 

средний темп 

речи‚ сдержанная 

артикуляция‚ 

эмоциональность 

§ 10 1   



  

речи‚ ровная 
интонация. Запрет 

на употребление 

грубых слов, 

выражений, фраз. 

Исключение 

категоричности в 

разговоре. 

Орфографический 

и 

пунктуационный 

практикум 

21 Нормы 

русского 

речевого и 

невербального 

этикета 

Невербальный 

(несловесный) 

этикет общения. 

Этикет 

использования 

изобразительных 

жестов. 

Замещающие и 

сопровождающие 

жесты. 

Орфографический 

и 

пунктуационный 

практикум 

§ 11 1   



  

22 Проверочная 

работа № 2 
Ключевые слова 

раздела. 

Обобщение 

материала. 

Представление 

проектов, 

результатов 

исследовательской 

работы 

 1   

 Речь. Текст  11 

23 Традиции 

русского 

речевого 

общения 

Традиции 

русского речевого 

общения 

§ 12 1   

24 Коммуникативные 

стратегии и 

тактики устного 

общения: 

убеждение, 

комплимент, 

уговаривание, 

похвала, 

§ 12 1   

 



  

  самопрезентация и др.; 

сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение 

диалога и др. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

    

25 Текст. Виды 

абзацев 

Текст, основные признаки 

текста: смысловая 

цельность, 

информативность, 

связность 

§13 1   

26 Виды абзацев. Основные 

типы текстовых структур: 

индуктивные, 

дедуктивные, рамочные 

(дедуктивноиндуктивные), 

стержневые (индуктивно-
дедуктивные) структуры. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§13 1   



  

27 Заголовки текстов, 

их типы 
Заголовки текстов, их 

типы. Информативная 

функция заголовков. 

Тексты аргументативного 

типа: рассуждение, 

доказательство, 

объяснение. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§ 14 1  

 

 

 

28 Разговорная речь. 

Спор и дискуссия 
Спор, виды споров. 

Дискуссия. Правила 

поведения в споре. Как 

управлять собой и 

собеседником. 

Корректные и 

некорректные приёмы 

ведения спора. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§ 15 1   

29 Публицистический 

стиль. Путевые 

заметки 

Особенности жанра 

путевых заметок. 

Орфографический и 

пунктуационный 

§ 16 1   



  

практикум 

30 Текст рекламного 

объявления, 

его языковые и 

структурные 

особенности 

Языковые и структурные 

особенности текста 

рекламного объявления. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§ 17 1   

31 Язык 

художественной 

литературы. 

Притча 

Фактуальная и 

подтекстовая информация 

в текстах 

художественного стиля 

речи 

§ 18 1   

32 Сильные позиции в 

художественных текстах. 

Притча. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

§ 18 1   

33 Проверочная 

работа № 3 
Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы 

 1   



  

34  Резерв  1 

   Итого 34 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» для обучающихся 8 разработана на основе: 
1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.14 г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта основного общего образования»»; 
 

Учебное пособие «Русский родной язык: 8 класс: учебное  пособие для общеобразовательных организаций /  [О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2020создано в соответствии с Примерной 

программой по учебному предмету «Русский родной язык» 5-9 классы для общеобразовательных организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2021.,реализующих 

программы основного общего образования, и предназначено для сопровождения и поддержки основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. Содержание учебного пособия 

ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 

Работа с учебным пособием позволит расширить представления учащихся об отражении в русском языке истории, 

материальной и духовной культуры русского народа; о русской языковой картине мира; о закономерностях и основных 

тенденциях развития русского языка. Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 



  

современной языковой ситуации; развитию речевых умений в различных сферах общения, в том числе связанных с 

коммуникацией в интернет-пространстве. 
 

Место курса «Русский родной язык» в базисном учебном (образовательном) плане 
Данная рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 часа в год. 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 
           Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.  
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 

нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.  
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего 

на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

имеет особый статус: является не только объектом изучения, нои средством обучения. Он влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  



  

Содержание курса «Родной русский 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.  
Важнейшими задачами курса 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. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, 

что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации.  
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



  

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 твёрдости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

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

отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф̕] и [в̕]; произношение мягкого [н̕] перед ч и щ. 
 Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, 

три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих братьев).  



  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, 

мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках.  
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
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. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» В 8 КЛАССЕ 
 

Личностные результаты должны отражать: 
- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 
- осознание себя  представителями своего народа и гражданами Российского государства; 
- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 



  

- формирование основ коммуникативной компетенции в общении; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметнымирезультатами изучения курса «Русский (родной) язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку 

новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
–  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 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 служат технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
–  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
–  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 
–  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
–  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
–  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
–  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: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, 

стиля, жанра; 
–  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
–  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 
–  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
–  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 
–  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
 

Предметные результаты 
 



  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях.   
В конце первого года  изучения курса русского родного языка в  основной общеобразовательной школе при 

реализации содержательной линии  ученик научится: 
«Язык и культура»   
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны;  
 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  
 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  
 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием словарей);  
 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  
 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; 
 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 
 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  
 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);  
 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;  
 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  
 
 



  

«Культура речи» 
 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного);  
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных 
вариантов современной орфоэпической нормы;  
 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  
 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка;  
 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; 
 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  
 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  
 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  
 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русского языка;  
 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  
 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  
 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью 

исправления синтаксических и грамматических ошибок;  
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную 

речь; 
 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 
 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежей; 
 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  



  

 использовать при общении в электронной 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, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 

особенностей его употребления;  
 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных 

вариантов произношения и правописания;  
 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста;  
 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста;  
 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов 

и постановки знаков препинания в письменной речи. 
«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) 

монологической речи, учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи; 
 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-
научных,  художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи;  
 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;  
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;  
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  
 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля речи;  



  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной 

форме и представлять его в устной форме; 
 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  
 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях 
 
 
 
 
 

4. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
 

Основная функция межпредметных связей в учебном познании заключена в обнаружении единства в многообразии 

процессов и явлений, изучаемых разными учебными предметами. Они расширяют область познания, выделяя связи 

между элементами знаний из разных учебных дисциплин в качестве специальных объектов усвоения.  
Осуществление межпредметных связей способствует приобщению школьников к системному методу мышления, 

формированию системы научных знаний, умений и мировоззрения учащихся, развитию умений учащихся обобщать 

знания по разным предметам, в единичном видеть общее и с позиций общего оценивать единичное.  
Вооружая школьников широкими познаниями мира и человека, литература вступает во взаимодействие с русским 

языком, историей, обществознанием, изобразительным искусством, музыкой… Художественное произведение должно 

рассматриваться на уроке литературы в многообразии связей, существующих между отдельными видами искусства. 
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Целевой приоритет на уровне ООО: создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 
1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



  

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 
5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживанию отношений с 

коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 
7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 
9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 
 

 
 
 

6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к 

моменту проверки. На уроках литературы проверяются:  
 знание полученных сведений об истории и теории литературы, а также знание и понимание художественных 

произведениях;  
 аналитические навыки; 
 речевые умения. 



  

 
Оценка устных ответов учащихся 

 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять знания в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 
«5» 
Ученик 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение литературоведческих понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
«4» 
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет,  
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
«3» 
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировках;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
«2» 
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировках, искажающие смысл высказывания, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 



  

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
«1» 
Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

 
Оценка сочинений  

 
Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются:  

 умение раскрывать тему;  
 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  
 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Сочинение оценивается одной или двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  
Одна оценка ставится, если работа проверяет знания только по литературе. В такой работе грамматические ошибки 

исправляются, но не учитываются, за исключением недопустимо безграмотной работы. 
Контрольные работы в форме сочинений оцениваются двумя отметками. В этом случае первая оценка (за содержание и 

речь) считается оценкой по литературе, а вторая выставляется как оценка за русский язык.  
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы;  
 правильность фактического материала;  
 последовательность изложения. 



  

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Грамотность (орфографические-пунктуационные-грамматические: 0-0-0) 

 «5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления.  
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается:  
1 недочёт в содержании и— 1-2 речевых недочёта 
Допускается:  
1 – 0 – 0 
или 0 – 1 – 0 
или 0 – 0 – 1 
«4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 



  

В целом в работе допускается:  
2 недочета в содержании—3-4 речевых недочетов 
Допускается:  
2 – 2 – 0 
или 1 – 3 – 0 
или 0 – 4 – 2 
«3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
В целом в работе допускается: 
4 недочета в содержании—5 речевых недочетов 
Допускается:  
4 – 4 – 0 
или 3 – 5 – 0 
или 0 – 7 – 4 
в 6 классе: 5 – 4 – 4 
«2» 
1. Работа не соответствует теме. 
2.Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабовыраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  
5. Нарушено стилевое единство текста.  
В целом в работе допущено:  



  

6 недочетов в содержании — до7речевых недочетов 
Допускаются: 
7 – 7 – 0 
или 6 – 8 – 0 
или 5 – 9 – 0 
или 8 – 6 – 0 
а также 7 грамматических ошибок 
«1» 
В работе допущено: 
7 недочетов в содержании — 8 речевых недочетов 
имеется более 
7 – 7 – 7 

 
Оценка тестовых работ. 

Тест (или любая работа, в которой оценивают % выполнения): 
85% от максимальной суммы баллов – «5» 
70-85 % - «4» 
50-70 % - «3» 
0-49 % - «2» 
 
 

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ) 
 

№ 

п/п 
Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продукт 

(материализованный 

результат ПДУ) 

Изделие, спектакль, стенд и т.д. 



  

2 Процесс (работа по 

выполнению проекта) 
Защита проекта, пояснительная записка  
Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, 

рисунки, макеты и т.д.) 
3 Оформление проекта Пояснительная записка  

Видеоряд 
4 Защита проекта Процесс защиты проекта  

Поведение учащегося-докладчика 
Критерии оценки Показатели 

 
1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

1.1. Новизна. 

Оригинальность.  
Уникальность 

Своеобразие, необычность.  
Проявление индивидуальности исполнителя 

1.2. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, 

эстетичности и функциональности 
1.3. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, соразмерности и т.д. 
 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 
 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 

проектируемого результата 
2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Соответствие 

объемам учебного 

Качественное выполнение проекта в определенные 

сроки 



  

времени 

2.4. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта. 
Глубина проработки темы 

2.5. Завершенность Законченность работы, доведение до логического 

окончания 
2.6. Наличие творческого 

компонента в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их 

оригинальность; нестандартные исполнительские 

решения и т.д. 
2.7. Коммуникативность 

(в групповом проекте) 
Высокая степень организованности группы, 

распределение ролей, отношения ответственной 

зависимости и т. д. 
2.8. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с 

помощью устных вопросов к докладчику, вопросов к 

учителю1 — руководителю ПДУ, на основании анкеты 

самооценки учителя 
 

3. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие 

стандартам оформления 
Наличие титульного листа, оглавления, нумерации 

страниц, введения, заключения, словаря терминов, 

библиографии 
3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных 

частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение 

текста и видеоряда 
3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 



  

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, 

наличие рассуждений и выводов 
3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная 

система выделения.  
Художественно-графическое качество эскизов, схем, 

рисунков 
3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 

доступность для восприятия с учетом расстояния до 

зрителей 
 

4. Оценка защиты (презентации) проекта 
 
Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 
Полнота представления процесса, подходов к 

решению проблемы  
Краткость, четкость, ясность формулировок 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

Полнота, содержательность, но при этом краткость 

ответов 
Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные 

проявления докладчика 
Уверенность, владение собой  
Настойчивость в отстаивании своей точки зрения  
Культура речи, поведения  
Удержание внимания аудитории  
Импровизационность, находчивость  
Эмоциональная окрашенность речи 



  

 
Оценочный балл (за каждый показатель) 

 если показатель критерия проявились в объекте оценивания в полной мере - 1 балл; 
 при частичном присутствии - 0.5 балла; 
 если отсутствуют - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
 
 
Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося 
 

Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы  

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0 

1.2 Приведены недостаточно убедительные 

доказательства актуальности темы исследования 
1-2 

1.3 Приведены достаточно убедительные 

доказательства актуальности темы исследования 
3-4 

Критерий 2 Качество содержания исследования  

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

2.1 Соответствие содержания исследования его теме  
2.1.
1 

Содержание исследования не соответствует 

заявленной теме 
0 

2.1.
2 

Содержание исследования не в полной мере 

соответствует заявленной теме 
1-2 

2.1.
3 

Содержание исследования в полной мере 

соответствует заявленной теме 
3-4 

П
о
к
аз

ат

ел
ь
 

2.2 Логичность изложения материала  
2.2.
1 

Материал изложен не логично, не структурирован, 

хаотичен 
0 

2.2. Недостаточно соблюдается логичность изложения 1-2 



  

2 материала 
2.2.
3 

Материал изложен в строгой логической 

последовательности 
3-4 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

2.3 Количество и разнообразие источников 

информации 
 

2.3.
1 

Отсутствие списка источников информации 0 

2.3.
2 

Использованы однотипные источники 

информации 
1 

2.3.
3 

Использовано незначительное количество 

источников информации 
2 

2.3.
4 

Использовано значительное количество 

разнообразных источников информации 
3-4 

Критерий 3 Качество оформления исследовательского 

материала 
 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

3.1 Соответствие оформления принятым требованиям  
3.1.
1 

Материал оформлен с грубыми нарушениями 

требований 
0 

3.1.
2 

Допущены незначительные нарушения требований 1-2 

3.1.
3 

Материал оформлен точно в соответствии с 

требованиями 
3-4 

Максимальное количество баллов 20 
 

Перевод баллов в оценку 
85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5» 
70-85 %, 16-14 баллов – «4»  
50-70 %, 13-10 баллов – «3»  



  

0-49 % - «2» 
 
 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» В 8 КЛАССЕ 

 

№

 
п

/
п 

Разделы Количество 

часов 

1
. 

Введение. 1 

2
. 

Язык и культура. 11 

3
. 

Культура  речи. 11 

4
. 

Речь. Текст. 11 

 Итого: 34 
 

№ 

п/п 
Тема урока Дата 

План  
Дата 

Факт 
1 Введение.   
 Язык и культура.   
2 Исконно русская лексика.    
3 Особенности исконно русской лексики.     



  

4 Собственно русские слова как база и основной 

источник развития лексики русского 

литературного языка. 

  

5 Старославянизмы.    
6 Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка. 
  

7 Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 
  

8 Иноязычная лексика в разговорной речи.   
9 Иноязычная лексика в дисплейных текстах, 

современной публицистике. 
  

10 Речевой этикет в русской культуре.    
11 Особенности  речевого этикета в русской 

культуре.  
  

12 Русский человек в обращении к другим.   
 Культура  речи.   
13 Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки в современной речи. 
  

14 Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки в современной речи. 
  

15 Нормы употребления терминов.   
16 Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. 

  

17 Трудные случаи согласования в русском языке.    
18 Трудные случаи согласования в русском языке   
19 Трудные случаи согласования в русском языке.   
20 Особенности современного речевого этикета.    



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации. 
  

22 Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 
  

23 Защита проектов.   
 Речь. Текст.   
24 Информация: способы и средства ее получения и 

переработки. 
  

25 Слушание как вид речевой деятельности.   
26 Эффективные приёмы слушания.   
27 Аргументация. Правила эффективной 

аргументации. 
  

28 Доказательство и его структура.    
29 Виды доказательств.   
30 Разговорная речь. Самопрезентация.   
31 Научный стиль речи.    
32 Реферат. Учебно-научная дискуссия.   
33 Язык художественной литературы. Сочинение в 

жанре письма. 
  

34 Защита проектных, исследовательских работ.   



  

Пояснительная записка 
        Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» 9 класс разработана в соответствии с  

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897. 
                  Рабочая программа разработана основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 31 января 2018 года № 2/18( 

Примерные рабочие программы.  5–9 классы : учеб.пособие для общеобразовательных организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020);   
 

      Рабочая программа ориентирована на учебник: 
 

Автор/Авторский 

коллектив 
Название 

учебного 
пособия 

Класс Издательство, 

год выпуска    

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

«Русский 

родной язык» 
9 класс М.: 

«Просвещение», 

2020 г. 

 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год 

Планируемые результаты 
Изучение предметной области "Родной язык" должно обеспечить: 
 - воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 
 - приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  



  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России;  
- освоение общекультурного наследия России; В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы:  
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 - уважение к истории, культурным памятникам; - эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 
 - формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 - устойчивый познавательный интерес и способность к самообразованию на основе мотивации  
Выпускник получит возможность для формирования: 
 - готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
- стремления к речевому самосовершенствованию; 

Метапредметные результаты 
Выпускник научится:  
- целеполаганию, включая постановку новых целей;  
- самостоятельно анализировать условия достижения цели;  
- планировать пути достижения целей;  
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  



  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
 - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  
 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
 - ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
 - решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста;  
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 
 - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 
 - работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
 - основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 
 - осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора. 
Предметные результаты 

Выпускник научится:  
- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;  



  

- понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  
- понимать и истолковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения;  
 понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знать источники крылатых 

слов и выражений; 
- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, заимствованные русским 

языком из языков народов России и мира; иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  
- определять различия между литературным языком и диалектами; 
 - соблюдать нормы русского речевого этикета; - использовать словари,  
- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;  
 - соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка и правила речевого этикета;  
 - обогащать активный и потенциальный словарный запас;  
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические норм современного русского литературного языка;  
 - употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической;  
- соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка;  
 - соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать основные нормы русского речевого этикета; - соблюдать основные орфографические нормы современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);  
- соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного языки (в рамках изученного в 

основном курсе);  
- совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и 

письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации), а именно: 
 - владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи;  



  

- владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
 - уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; 
 - классифицировать фактический материал по определённому признаку;  
- выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 
 - уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста:  
устанавливать причинноследственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  
- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.;  
- основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
 - использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;  
- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  
- уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад. 
Содержание учебного курса «Русский родной язык» 

9 класс (34 ч)  
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 
 Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 
 Раздел 2. Культура речи (14 ч) Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный приём. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и речевая избыточность. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости и 

речевой избыточностью. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Правильное 

построение словосочетаний по типу управления. 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. Речевой этикет. Этика и этикет 

в электронной среде общения. Этикет Интернетпереписки, Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как 

единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык 

художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертексты. Афоризмы. 

Прецендентные тексты. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык» 9 класс ( 34 часа ) 

№п/п  Разделы, темы уроков Количество 

часов 

По 

плану 

Факт 

 Раздел 1. Язык и культура. ( 10 часов )    

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение).  

1   

2 Примеры ключевых слов ( концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. 
2   

3 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

3   

4 Развитие русского языка как закономерный процесс 4   



  

5 Основные тенденции развития современного русского языка 5   

6 Новые иноязычные заимствования в современном русском языке 6   

7 Словообразовательные неологизмы в современном русском языке 7   

8 Переосмысление значений слов в современном русском 8   

9 Стилистическая переоценка слов в современном русском 

литературном 

9   

10 Проверочная работа № 1 (представление проектов, результатов 

исследовательской работы) 
10   

 Раздел 2. Культура речи( 10 часов )    

11 Основные орфоэпические нормы 1   

12 Изменение произношений и ударений в современном 

литературном русском языке 

2   

13 Лексическая сочетаемость слова и точность 3   

14 Тавтология, плеоназмы, речевая избыточность 4   

15 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов 5   

16 Типичные ошибки в управлении 6   

17 Речевой этикет в деловом общении 7   

18 Этика и этикет в электронной среде общения 8   

19-20 Проект. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов 9-10   



  

интервью в современных СМИ 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст( 14 часов )    

21 Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности 

1   

22 Текст и его основные признаки. Тематическое единство текста. 2   

23 Виды преобразования текстов: аннотации, конспект. 3   

24 Виды преобразования текстов: графики и диаграммы. 4   

25 Понятие инфографики. 5   

26 Практическая работа. Инфографика темы «Текст» 6   

27 Разговорная речь. Анекдот, шутка 7   

28 Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 8   

29 Научно-учебный стиль. Доклад, сообщение. 9   

30 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 10   

31 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 11   

32 Защита проекта. Создание текстов разных стилей 12   

33 Годовая контрольная работа 13   

34 Анализ контрольной работы 14   

 

 



 



 
Пояснительная записка. 

 

Программа по родному языку(русскому) для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 

октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); Федерального компонента государственного 

стандарта основного среднего образования и примерной программы по русскому 

языку. 
Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского языка как родного, даётся общая характеристика курса, 

определяется место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане, 

раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его 

основные содержательные линии. 
Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому родному 

языку, примерное содержание учебного предмета «Родной (русский) язык». 
Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родной язык (русский)». 
 
 
Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка 

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования по русскому языку, заданных федеральным компонентом 
государственного стандарта основного среднего образования. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 
В соответствии с этим в курсе родного (русского) языка актуализируются 

следующие цели: 
 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. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-
нравственных ценностей. 



Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Обучение родному языку (русскому)  совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. 
Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 
(русский)» 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». 
Однако в содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, как 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. 
 

Задачи курса 

Важнейшими задачами курса 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. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 
 

Методы и приемы обучения 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 



 различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
 составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет 

собой задание С  Единого государственного экзамена;  
 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

В процессе обучения применяется весь спектр методов, позволяющих реализовать 

деятельностный подход к изучению родного (русского) языка. Приоритетными 

являются активные методы обучения. 
 

Формы организации учебных занятий 

Основной формой организации учебных занятий является урок.  
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания. 
Индивидуальные формы: работа с различными источниками информации, письменные 

упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 
 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном компоненте государственного стандарта основного 

среднего образования. Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 
предназначена для изучения в 10,11 классах и рассчитана на 34 часа для каждого года 

обучения.  
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество 

часов в год 
10 1 34 
11 1 34 

Итого 1 68 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Родной язык (русский)» 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 



– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 
 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 



целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 
 
Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 



элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа тек- 

ста и выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про- 

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и пере- 

водить ее в текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 



– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
 
 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного языка (русского)  
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

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

и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 
Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 

овладение культурой речи: навыками сознательного 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. 
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – 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 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Родной язык (русский)», 10 класс  

 
Раздел 1. Язык и культура (4 ч.) 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 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 (18 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
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. 
Нормы употребления  причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 
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 (12 ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Понятие речевого (риторического) идеала. 
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства 

Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного 

выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной 



речи. Особенности импровизации. 
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 

убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 
Текст как единица языка и речи 
Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура 

публичного выступления. 
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной 

речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 
Функциональные разновидности языка 
 Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. 
 Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 
 Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 
 Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
 Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
 

11 класс 
 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами 

русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии 

языка. 
 
Раздел 2. Культура речи (6 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам 

русской орфографии. Фонетический разбор. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и 

ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 



Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых 

и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны 

двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет 

в деловом общении. 
 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты. 
Текст как единица языка и речи 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды 

преобразования текста. Корректировка текста. 
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 
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Тематическое планирование 

10 класс  

(1 час в неделю/34 часа в год) 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 

часов 
В том числе: 

 
контрольные работы развитие речи 

1 Язык и культура 4   
2 Культура речи 18 1 2 
3 Речевая деятельность. 

Текст. 
12 2 2 

 Всего 34 3 4 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
Дата по 

плану 
Дата 

фактическая 

Язык и культура (4 часа) 
1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1   

2 Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как 

развивающееся явление. Основные тенденции активных процессов в со- 
временном русском языке.  

1   

3,4 «Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины. 
Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке 
слов, их стилистическая переоценка  

1   
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 Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке 

слов, их стилистическая переоценка 
1   

Культура речи (18 часов) 
5 Основные орфоэпические нормы современного русского языка. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях . Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

1   

6 Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Имя 

существительное. 
1   

7 Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Имя 
прилагательное. 

1   

8 Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Глагол. 

Причастие и деепричастие. 
1   

9 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Речевая избыточность и точность. 
1   

10 Тавтология. Плеоназм.  Речевая  избыточность. 1   
11 Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 
1   

12 Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Лексическая 
сочетаемость слов. 

1   

13 Лексическая сочетаемость слов. 1   
14 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 
1   

15 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 
предложений с косвенной речью.  

1   

16 Типичные ошибки в построении сложных предложений. 1   
17 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1   
18 Контрольная работа по теме «Культура речи» 1   

19 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 
Интернет-дискуссии, Интернет- полемики. 

1   
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20 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1   

21,22 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?». Анализ 
сочинений. 

2   

Речь. Речевая деятельность. Текст (12 часов) 
23 Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого 

общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 
подготовки к публичной речи. 

1   

24 Техника импровизированной речи. Риторика  остроумия. 2   

25 Средства речевой выразительности: «цветы красноречия».    
26 Категория монолога и диалога как формы речевого общения.  Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика 
1   

27,28 Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 2   

29 Функциональные разновидности языка. Публицистический, научный, 
официально-деловой стили речи.  

1   

30 Язык художественной литературы. Разговорная речь 1   

31 Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 
разновидности языка». Анализ контрольной работы. 

1   

32 Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа. 1   

33,34 Повторение пройденного. 2   
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11 класс  

(1 час в неделю/34 часа в год) 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 

В том числе: 

контрольные работы развитие речи 

 Язык и культура 4  2 
 Культура речи 15 2 2 
 Речевая деятельность. 

Текст. 
15 3 2 

 Всего 34 5 6 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Тема урока Количе 

ство 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата фак 

тическая 

Язык и культура (4 часа) 
1 Язык и речь. Язык и художественная литература 1   

2 Тексты художественной литературы как единство формы и содержания 1   

3-4 Р/р Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь») 
2   

Культура речи (15 часов) 
5 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 
1   
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6-7  Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 
традиционному принципам русской орфографии 

2   

8 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.  1   
9 Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей 
1   

10-11 Р/р Практическая работа «Употребление фразеологизмов в 
художественной литературе». Анализ практической работы. 

2   

12 Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ 
текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества» 

1   

13 Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы 
слова и ее сочетаемости с другими формами.  

1 
 

  

14-15 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 
словосочетаний, простых и сложных предложений.  
Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 
союзами. 

2   

16 Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 
общении Этапы делового общения. Протокол делового общения.  

1   

17 Телефонный этикет в деловом общении. 1   
18-19 Контрольная работа по теме «Культура речи». Анализ контрольной 

работы 
2   

Речь. Речевая деятельность. Тест (8 часов) 
20,21 Речевые  жанры  монологической  речи: доклад,  поздравительная речь, 

презентация 
2   

22 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 
политические дебаты 

1   

23 Признаки текста. Виды связи предложений в тексте 1   

24 Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 
конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста.  

1   

25 Корректировка текста. 1   
26-27 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 2   

28-29 Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 2   
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Толстом 
30-31 Контрольная работа по теме «Функциональные разновидности 

языка». Анализ контрольной работы. 
2   

32 Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа. 1   
33,34 Повторение пройденного. 2   
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