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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Родной язык» для уровня основного общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 

 Приказы Минобрнауки России от31 декабря 2015 года №№1576,1577,1578 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897) в действующей редакции; 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

для основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального научно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол №2/18 от 31 января 2018 

года); 

 авторской программы (авторы программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский), соответствующей федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

  

 Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, 

определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном 



плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии.  

 Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 

родному языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, 

примерное содержание учебного предмета«Русский родной язык». 

 Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык».  

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 сути дела, 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 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. 

 



 

 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному  языку составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Программа 

учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для изучения в 5-9 

классах и рассчитана на 17 0 часов.   

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 1 35 

6 1 35 

7 1 35 

8 1 35 

9 1 35 

Итого 5 170 

 

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 

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, но 

и средством обучения. Он 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 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. 

 

 

 

Основные содержательные линии программы  предмета 

 «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного 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 в образовательной организации, но не 

дублируют ихи 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 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке 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. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 



устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,крылатых 

слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений 

в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика 

исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, 



перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 

об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 



анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

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

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах 

имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 



различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 



названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 

изученного);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 



деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные 

формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  

этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного 

русского литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного 

русского литературного языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 



определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение 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; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных 

типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ 

дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение 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; 

владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  



создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление 

его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических 

жанров(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной 

и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

 Личностные результаты освоения программы: 

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. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. 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. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

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.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

проектные работы. 

4. 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: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 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 произведений  родной литературы обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 



ценность. 

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Родной язык (русский)» 

9 класс 

Речь и речевое общение. Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения;  

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  



- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность. Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с   

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

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

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и комментировать речь в устной форме.  

Чтение. Выпускник научится:  

- передавать схематически представленную информацию в виде 

связного    текста;  

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими  информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  



Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ,  

- в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение. Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные  с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; извлекать из различных 

источников, систематизировать и анализировать материал на определённую 

тему и передавать его   в устной форме с учётом заданных условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  



- создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

Письмо. Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности;  

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана;  

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- писать рефераты;  

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты.  

Текст. Выпускник научится: 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты со 

спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка. Выпускник научится:  

- владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 



- речи; оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке. Выпускник научится:  

- характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России.  

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном 

и характеризовать эти различия;  

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Язык и культура. Выпускник научится: 



- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения                             

в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского 

родного языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя русского родного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Первый год обучения (35ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

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

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 



Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

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

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

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

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

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

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 

народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему 

велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; 

при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

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

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

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

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 



субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, 

их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Связь определённых наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

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

в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения 

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

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий.  

Раздел 2. Культура речи (5 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 



допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

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

рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

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

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и 

под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголовв современном русском литературном 

языке.Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, 

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

— короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – 

сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых 

имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 



музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

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

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

(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

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

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

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

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления 

в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

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

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

способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  



Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

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

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

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

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

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

уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

 

Второй год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 



семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

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

Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить 



и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. 

мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных 

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

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан 

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

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 

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

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

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 



форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

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

медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – 

этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 



Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

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

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



техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

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

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

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

колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (5  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, функционально-

стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

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



глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

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

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

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

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

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 



типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в 

споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 

приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5  ч) 

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 (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

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

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

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

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 



числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и 

две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

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. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Пятый год обучения( 35  ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

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

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как 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 (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

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

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

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



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

частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

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

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности.  



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

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение часов по разделам программы 5 класс (1 час в 

неделю, 35 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Контроль 

знаний 

Всего 

1. Введение. 1  1 

2. Язык и культура 

 

10 1 11 

3. Культура и речь 10 1 11 

4. Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

10  10 

5. Итоговое повторение 1 1 1 

 Итого: 32 3 35 

     

 

Тематическое планирование 5 класс  
 

№

 

п

/

п 

 Тема урока Примечание 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Введение-1ч 

1 1 1    Русский язык – национальный язык 

русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека 

 

Раздел I. Язык и культура.-10ч+ 5чРР( из раздела «Речь. Речевая деятельность. 

Текст») 

2 2 1 Язык как зеркало национальной культуры. 

Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. 

 

3 3 1 РР№1 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Точность и логичность речи. 

 

4 4 1 Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта,слова с 

 



национально-культурным компонентом 

значения. 

5 5 1 Народно-поэтические символы,  эпитеты , 

прецедентные имена в русских народных и 

литературных сказках. 

 

6 6 1 РР№2Средства выразительной устной 

речи. Интонация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог. 

 

7 7 1 Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта и особенностей 

национальной культуры народа. 

 

8 8 1 РР№4 Особенности языка фольклорных 

текстов. Загадка, пословица. 

 

9 9 1 Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 

 

1

0 

10 1 РР№4 Текст как единица языка и речи. 

Основные признаки текста. 

 

1

1 

11 1 Слова с суффиксами субъективной оценки 

как изобразительное средство. 

 

1

2 

12 1 Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. 

 

1

3 

13 1 Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-

культурная специфика. 

 

1

4 

14 1 Олицетворение,эпитет как изобрази-

тельные средства. 

 

1

5 

15 1 Русские имена. краткие сведения по их 

этимологии.  Происхождение  названий 

старинных русских городов. 

 

1

6 

16 1 Контрольная работа №1Комплексный 

анализ текста. 

 

1

7 

17 1 РР№5 Как строится текст. 

Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. 

 

Раздел II. Культура и речь-10ч+5чРР(из раздела «Речь. Речевая деятельность. 

Текст ») 

1

8 

18 1 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы 

 



2

0 

20 1 РР№6 Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей 

текста. 

 

2

1 

21 1 РР№6 Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей 

текста. 

 

2

2 

22 1 Лексические нормы употребления имён 

существительных, 

 

2

3 

23 1 Стилистические варианты нормы  

употребления имён существитель-ных, 

прилагательных, глаголов в речи. 

 

2

4 

24 1 РР№6 Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

 

2

5 

25 1  Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), 

-ы(и). 

 

2

6 

26 1 РР№7Учебно-научный стиль. План ответа 

на уроке, план текста. 

 

2

7 

27 1 Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода . 

 

2

8 

28 1 РР№8 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

 

2

9 

29 1 Речевой этикет Правила речевого этикета: 

нормы и традиции. 

 

3

0 

30 1 РР№9 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка,рассказ. 

 

3

1 

31 1 Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

 

3

2 

32 1 РР№10Устное выступление. Девиз, слоган.  

3

3 

33 1 Контрольная работа№2 Вопросы и задания  

3

4 

34 1 Итоговое повторение по теме «Культура и речь»  

 35 1 Резервный урок  

 



 

6 класс Родной язык 35 часов 

 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 
Язык и 

культура 

 

 

 

 

Краткая история русского литературного языка. 1 

2-3 Роль церковнославянского  языка в развитии русского языка. 2 

4-5 Диалекты как часть народной культуры. 2 

6-7 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. 

2 

8-9 Национально-культурная специфика русской фразеологии. 2 

10  Практическая работа  по теме №1 1 

11  Анализ работы 1 

12  Защита проекта  «О происхождении фразеологизмов» 1 

13-14 Культура речи Русская орфоэпия. Стилистические особенности произношения и 

ударения. 

2 

15-16 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 2 

17-18 Стилистическая окраска слов 2 

19-20 Речь правильная. Основные грамматические нормы 2 

21-22 Речевой этикет. Национальные особенности  и устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. 

2 

23  Практическая работа по теме №2 1 

24  Анализ работы 1 

25 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. 1 

26 Текст как единица языка и речи. Тематическое единство текста.  

27 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ 

о событии, «бывальщины». 

1 

28 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 1 

29 Научное сообщение ( устный ответ ). Содержание и строение 

учебного сообщения. 

1 

30 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

31 Язык художественной литературы. Описание внешности 

человека. 

1 

32  Практическая работа . Описание внешности близкого человека 1 

33  Итоговая контрольная работа 1 

34   Анализ работы 1 

 



 

Тематическое планирование 7 класс Родной язык 

  

Раздел № 

урока 

Тема Практическая 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Язык и 

культура 

1. Русский язык как развивающееся 

явление 

 

2. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. 

 

3. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления 

предшествующих эпох 

 

4. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке 

синонимы 

 

5. Активный и пассивный запас слов  

6. Актуализация устаревшей лексики в 

новом речевой контексте 

 

7. Лексические заимствования 

последних десятилетий 

 

8. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

 

 

 

 9. Практическая работа № 1  по 

разделу «Язык и культура» 

 

10. Анализ практических работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Культура 

речи 

11-12. Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 

13. Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 

14. Паронимы и точность речи. Типичные 
речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи 

 

15. Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка 

 

16. Варианты грамматической нормы: 

литературный и разговорный 

 

17. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. 

 

18. Речевой этикет. Русская этикетная 

речевая манера общения 

 

19. Практическая работа № 2  по 

разделу «Культура речи» 

 

20. Анализ практических работ  

 21. Язык и речь. Виды речевой  



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст 

деятельности 

22. Традиции русского речевого общения  

23. Текст как единица языка и речи  

24. Текст, основные признаки текста. 

Виды абзацев. Основные типы 

текстовых 

структур 

 

25.  Заголовки  текста.  Информативная 

функция заголовков 

 

26. Функциональные разновидности 

языка 

 

27. Разговорная речь  

28. Правила поведения в споре. 

Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора 

 

29. Публицистический  стиль.  Текст 

рекламного объявления 

 

30. Язык художественной литературы  

 31. Практическая работа № 3  по 

разделу «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» 

 

32. Анализ практических работ  

33. Итоговая практическая работа № 4  

по русскому родному языку 

 

34. Анализ практических работ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

  

 Практическая работа № 1  по 

разделу «Язык и культура»  

  

1. Подберите русские синонимы к словам иноязычного происхождения. Актуальный, ажиотаж, 

адаптация, абсурд.  

2. Подберите к данным словам синонимы.  

Осьминог, робкий, скупой, ненависть, спор,  груз, обмануть.   

3. Поставьте ударение в словах.  

Блюда, включит, дозвонишься, запломбировать, пуловер, повторит, языковая (школа), языковая (колбаса), 

каталог, квартал, столяр, жалюзи.  

4. Составьте синонимические пары.   

Легитимный  -     вывоз. Экспорт            -    

расстояние. Дистанция     - ж изнерадостный.  

Оптимистический   -  законный.  

5. Подберите к фразеологизмам левого столбика антонимические фразеологизмы правого 

столбика.  

 а) задать перцу        д) лучше синица в руках  

 б) курить фимиам       е) отлегло от сердца  

 в) идти ва-банк       ж) гладить по шерсти   

г)  кошки скребут на душе  з) обливать грязью  

о  

6. В каждой строчке найдите пары слов, окончания которых имеют одинаковое грамматическое 

значение.  

• Рука, справа, собрала, чернила, у брата, земляника.  

• Ушло, озеро, надо, одно, болото, красиво.  

• В тайге, ущелье, красивые, вдалеке, новые, здание.  

2. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду.  

• Всадник, наездник, водитель, верховой, конный.  

• Отзывчивый, сердечный, наблюдательный, душевный, чуткий.  

• Краткость, сжатость, содержательность, немногословность, лаконизм.  Высокомерный, 

надменный, надутый, спесивый, высокопарный.  

3. Назовите омонимы.  

• Самец коровы – промежуточная опора моста.  

• Вид спорта – мужская причёска – изолятор в лечебном учреждении.  

• Вьючное животное – монах в буддизме.  



• Хищная птица – часть струнного инструмента – печать.  

• Лицо (просторечное) – кожная болезнь.  

• Хищное животное – бег лошади.  

• Огородное растение – кукла.  

4. Определите омофоны, омоформы и омографы:  

      а)  пишу стихи я – морская стихия  г) печь пирожки – сложить печь  

 б)  много белок – белок яйца   д) вбей гвоздики – гвоздики в букете в)  мой друг – мой посуду 

   е) отворить окно – отварить мясо  

  

  

  

 Практическая работа № 2  

по разделу «Культура речи»  

Вариант 1.  

  

1. В каком слове ударение падает на второй слог?  

1) ненадолго  

2) каталог  

3) квартал  

4) собрались  

  

2. В каком слове ударение падает на первый слог?  

  

1) недуг 2) звонишь  

3) дефис  

4) клала  

  

3. В каком слове пропущена буква Н ?  

  

1) компроме…тировать  

2) ко…форка  

3) ко…фортный  

4) инци…дент  

  

4. В каком слове на месте пропуска пишется буква ё ?  

  

1) побл…кла  

2) оп…ка  

3) быти…  

4) аф…ра  

5. В каком слове произносится [ тэ ] ?  

  

1) тембр  

2) бухгалтерия  

3) патент  



4) термин  

  

6. В каком слове произносится [ шн] ?  

  

1) уличный  

2) скворечник  

3) гречневая  

4) суточный  

  

7. В каком примере выделенное слово имеет ударение на втором слоге?  

  

1) дело прояснилось  

2) небо прояснилось  

  

8. В каком примере выделенное слово имеет ударение на третьем слоге? 1) языковые законы  

2) языковая колбаса  

  

  

Вариант 2.  

  

1. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1) ждала  

2) банты  

3) включит  

4) договор  

  

2. В каком слове ударение падает на второй слог?  

  

1) кухонный  

2) облегчить  

3) красивее  

4) свекла  

  

3. В каком слове согласный перед е произносится твёрдо?  

  

1) артерия  

2) депо  

3) фанера  

4) шинель  

  

4. В каком слове под ударением произносится ё ?  

  

1) опека  

2) афера  

3) бытие  

4) новорожденный  



  

5. В каком слове на месте чн произносится [ шн ] ?  

  

1) ключница  

2) копеечный 3) яичница  

4) сердечный  

  

6. В каком слове допущена ошибка?  

  

1) дерматин  

2) военаначальник 3) 
компрометировать  

4) дикобраз  

  

7. Укажите значение слова в зависимости от ударения.  

  

1) корпусы  

2) корпуса  

  

А.  Здание  

Б. Туловище  

В.  Крупное войсковое соединение  

 Г. Остов, оболочка (часов, корабля)  

  

  

Ключи к тестам:  

  

I вариант II вариант 

№ задания Ответы № задания Ответы 

1 3 1 2 

2 4 2 3 

3 2 3 1 

4 1 4 4 

5 1 5 3 

6 2 6 2 

7 2 7 1) б, г 

2) а, в 8 2 

  

 

 

Содержание работы  

Задание 1. Выполните тест.  



1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

а) эксперт б) звонит   

в) премировать г) поняла  

2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

а) усугубить б) цепочка   

в) щавель г) ходатайствовать  

3. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

а) таможня б) знамение   

в) сирота г) зубчатый  

4. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

а) диспансер б) аристократия   

в) ржаветь г) принудить  

5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

а) надолго б) наняла   

в) столяр г) вредно  

6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

а) газопровод б) безудержный  

в) мельком г) дала  

7. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

а) феномен б) алфавит  

в) щелочной г) груба  

8. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

а) сантиметр б) мельком   

в) разогнутый г) углубить  

9. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? а) гнала б) отняла  

в) подняла г) звала  

10. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? а) задолго б) 

газированная  



в) намерение г) сосредоточение  

Задание 2. Поставьте ударение  

Баловать, договор, завидно, каталог, красивее, премировать, хвоя, украинский, хозяева, щавель, занята, 

свёкла, торты, банты, звонит, пломбировать, апостроф, углублённый, эксперт.  

Задание 3. Объясните значения слов с разными ударениями, составьте с каждым из 

них словосочетание.  

Атлас – атлас, броня – броня, видение – видение, ирис – ирис, клубы – клубы, трусить – трусить, 

угольный – угольный.  

Задание 4. Образуйте от следующих существительных формы родительного падежа 

единственного числа, расставьте ударение в полученных словах.   

Винт, герб, горб, гриб, гусь, жгут, жезл, пласт, плод, пруд, торт, ячмень.  

Задание 5. Вместо точек употребите один из паронимов, данных в скобках.  

Группа школьников … (пришла - зашла) в музей на лекцию. Мы все завтра … (придем - выйдем) на 

стадион, чтобы посмотреть игру своей любимой команды.   

 Практическая работа № 3                                              по разделу 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 1. Определение стилей речи.  

Задание: прочитать тексты, определить принадлежность к стилю. Вариант 1.  

1. Аллергия – это изменённая реактивность организма, которая проявляется в нарушении обычного 

течения общих или местных реакций, чаще при повторном поступлении в организм веществ, 

называемых аллергенами.  

  

2. Ввиду отсутствия на складе требуемой аппаратуры дирекция в настоящее время не имеет 

возможности удовлетворить заявку вашего предприятия.  

  

3. В навигацию день год кормит. Время, когда караваны судов могут доставить северянам всё 

необходимое для жизни, коротко. Между тем в этом году навигация под угрозой провала.  

  

4. –А сколько ей лет-то? – Девятнадцать. Вот щас, в феврале будет девятнадцать. – А-а. – А я ей 

говорю: ты смотри там осторожно, потому что…знаешь, разные люди бывают. А она смеётся в 

трубку и мне токо всё «да» да «нет».  

  

5. Хорош лес ранней и поздней весною, когда начинает пробуждаться в нём сокрытая от глаз и ушей 

бурная жизнь. Тает зимний снег. Над головой видны осыпанные надувшимися смолистыми почками 

тонкие ветки берёз.  

  

6. Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать её. Красота – это 

радость нашей жизни. Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоём сердце расцветёт 

благородство.  

  



7. Прошу предоставить мне отпуск на три дня без сохранения содержания.  

  

8. Любое изменение в облучаемом объекте, вызванное ионизирующим излучением, называется 

радиационно-индуцированным эффектом.  

2. Текст и его строение.  

Цель: обобщить знания по теме «Текст. Типы речи»; совершенствовать навыки правописания.  

Вариант -1  

1) Вчера я приехал в Пятигорск, нан…л квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы 

Машука: во время грозы обл…ка будут спускат…ся до моей кровли. 2) Нын…че в пять часов утра, когда я 

открыл окно, моя комната наполн…лась зап…хом цветов, растущих в скромном палисаднике. 3) Ветки 

цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письмен…ый стол их белыми 

лепестками. 4) Вид с трех сторон у меня чудес…ный. 5) На запад пят…главый Бешту сине…т, как 

«последняя туча рас…еян…ой бури»; на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и 

закрыва…т всю эту часть неб…склона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестре…т 

чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разн…язычная толпа, а там, дальше, 

амфитеатром гром…здятся горы всё синее и туман…ее, а на краю горизонта тян…тся серебр…ная цепь 

снеговых вершин, нач…наясь Казбеком и окан…ч…ваясь двуглавым Эльборусом… 6) Весело жить в такой 

земле! 7) Какое(то) отрадное чувство разлито во всех моих жилах. 8) Воздух чист и свеж…, как поцелуй 

ребенка; солнце ярко, небо синё – чего(бы), кажется, больше? 9)Зачем тут страсти, желания, 

сож…ления?.. 10)Однако пора. 11)Пойду к Елисаветинскому источнику: там, говорят, утром 

соб…рает…ся всё вод...ное общество.  Вопросы и задания  

1. Определите, к какому типу речи относится текст?   

2. Докажите, что перед вами текст.  

3. Определите вид связи между 1 и 2 предложением.  

4. Отметьте в тексте слова эмоционально-оценочной лексики. Какое настроение они 

создают?  

5. Какие ещё средства художественной выразительности использовал автор, какую функцию 

они выполняют?  

6. Найдите в тексте лексические и грамматические повторы, объясните их роль.  

7. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки и графически обозначьте и объясните 

орфограммы.  

8. Выпишите из текста глаголы прошедшего времени и страдательные причастия с 

безударной гласной перед суффиксами –Л– и –Н–/–НН–. Объясните, каким правилом вы 

руководствовались при написании этих слов.  

9. Выпишите все слова, в которых есть корни с чередующимися гласными. Объясните их 

написание.  

10. Найдите в тексте бессоюзные сложные предложения (БСП), в которых использованы 

двоеточие и точка с запятой. Объясните постановку знаков препинания в этих предложениях и 

расскажите о других случаях употребления в БСП двоеточия и точки с запятой.  

11. Сделайте синтаксический разбор третьего предложения.  

Вариант -2  

1) Человеческие страдания – основа основ всего творчества Достоевского. 2) Нет другого художника в 

мировой литературе, который (бы) с большей остротой и глубиной передал всё мног…образие 

(не)счастий, горестей, соц…ального зла, которые испытало человечество. 3) Во…приимч…вость к 

страданиям людей подавляла самого художника. 4) Тем не менее он не уст…вал нагром…ждать сцены 

страданий, находя всё новые формы их художествен…ого выр…жения. 5) Им двигала бе…мерная 

жалость и любовь к людям, боль за поруган…ое человеческое досто…нство. 6) Но к великому ужасу 

Достоевского, развитие обществен…ых противоречий, какое он мог наблюдать в 60 – 70-е годы, (не) 



только (не) улучшало жизнь людей, но безмерно увелич…вало их страдания. 7) Достоевский ясно вид…л, 

что в пореформен…ой России к старым формам эксплуатац… народа пр…бавляются всё новые, всё более 

бе…пощадные и бе…жалос…ные. 8) Капиталистическая эксплуатац…я, денежный рас…чёт влекли за 

собой (не)вида…ную раньше нищету масс, ещё большее порабощение человеческой личности. 9) И…чезали 

всякие патриархальные и м…ральные основы отношений людей. 10) За деньги покупалось всё: ум, 

чу…ства, здоровье, красота, человеческая (не)завис…мость, гордость, женская честь, любовь, 

материнская пр…вязанность, семейный уют. 11) По силе разоблачения того, как деньги извр…щали все 

нормальные отношения людей, Достоевский ср…вним лиш… с великим француз…ким реалистом 

Бальзаком, которого он ещ… в молодости переводил на русский язык.  

12) Наибольшего реализма в изображени… власти денег как движущей силы человеческих 

отношений в эксплуататорском обществе Достоевский достиг в романах «Пр…ступление и 

нак…зание», «Идиот», «Подросток». 13) Роман «Пр…ступление и нак…зание» в 

художествен…ом отношени… наиболее совершенен и закончен.  Вопросы и задания  

1. Определите, к какому типу речи относится текст.  

2. Докажите, что данный отрывок является текстом. Назовите его основные признаки.  

3. Определите тему и идею данного текста.  

4. Найдите и выпишите ключевые слова в тексте, определите, какими частями речи они 

являются, докажите их принадлежность к той или иной части речи.  

5. Выпишите слова с пропущенными буквами, обозначьте орфограммы.  

6. Какие виды и средства связи предложений использовал автор в 1-м абзаце?  

7. Разберите по членам 1-е предложение, объясните постановку в нём тире.  

8. Сделайте полный синтаксический разбор последнего предложения.  

9. Выпишите из текста слова, в суффиксах которых всегда пишется буква И.   

10. Подберите синонимы и антонимы к словам БЕЗМЕРНО и БЕСПОЩАДНЫЙ.  

11. Расскажите о правописании приставок на З/С и приставок ПРЕ- / ПРИ-. Приведите 

примеры из текста.  

Условия выполнения заданий:   

1. Списать текст, вставить и объяснить пропущенные буквы.  

2. Ответить письменно на 11 вопросов к тексту.  

Критерии оценки:  

«5» - все буквы вставлены верно, орфограммы объяснены, на все вопросы есть правильные и полные ответы, 

синтаксический разбор предложения выполнен верно (допускается 1 ошибка).  

«4» - все буквы вставлены верно, орфограммы объяснены, на 7-8 вопросов есть правильные и полные 

ответы, синтаксический разбор предложения выполнен верно.  

«3» - не все буквы вставлены верно, орфограммы объяснены, на 5 вопросов есть правильные и полные 

ответы.  

«2» - не все буквы вставлены верно, орфограммы не объяснены, на 3-4 вопроса есть правильные и полные 

ответы.  

Итоговая проверочная работа № 4   по 

русскому родному языку.  

  

1. Расставьте ударение в словах.  



Арахис, щавель, каталог, баловать, позвонишь, украинский, эксперт, иконопись, туфля, обеспечение, 

мусоропровод, жалюзи, диспансер, красивее, столяр,  

партер.  

  

2. Объясните лексическое значение данных слов:  

• толерантный –  

• адаптация –  

• менталитет –  

• аналогия –  

• фауна –  

• флора -  библиография -  

• беллетристика –  

3. Поставьте существительные в скобках в нужном падеже:  

  

пять (килограммы)  

пара (носки)  

много (чулки)  

нет (валенки)  

урожай (апельсины)  

повидло из (абрикосы)  

салат из (помидоры)  

  

4. Вставьте пропущенные буквы.  

П…рп…ндикуляр, о….упация, г…п….потам, ал….гория, г…л…рея, п…н…рама, фе….рверк, лан…ша…т, 

ба….ада, инт….лект, ак….мп…немент,  

аб…н…мент, б…гровый, в…н…грет, л…нол…ум, ас….стент, пр…з…дент, д…л…гат, к….сета.  

  

5. Подберите к словам антонимы.  

  

1. анализ  5. вертикаль  

2. симпатия  6. коллективный  

3. литота  7. импорт  

4. блондин  8. максимум  

  

Время на выполнение работы – 30-40 минут. Оценивается каждое задание:  

«5» - 0 ошибок  

«4» - 1-2 ошибки  

«3» - 3-4 ошибки  



«2» - 5 и более ошибок  

Общая отметка ставится по совокупности всех отметок.  

Приложение 2. Дополнительный материал  

Тема: «Стили речи».  

Цель: уметь определять стилевую принадлежность текста.   

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей:   

1) разговорному  

2) художественному  

3) публицистическому  

4) официально-деловому  

5) научному.  

ТЕКСТ 1.   

О целесообразности внедрения в лесокультурное производство ягодников свидетельствует передовой опыт 

алтайских лесоводов по созданию государственных лесных полос в сухой Кулундинской степи с участием 

этих ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, местное население с большой благодарностью 

оценивает такое мероприятие, ежегодно до последней ягодки собирая обильный урожай смородины, 

золотистой облепихи, не повреждая кустарников.  

ТЕКСТ 2.   

Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения различных по степени 

важности элементов высказывания. Наиболее динамически выделенными во фразе являются слова, 

принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, являются смысловым центром 

высказывания, коммуникативным ядром.  

ТЕКСТ 3.   

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью 

(далее – ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на доли определенными учредительными документами.  

ТЕКСТ 4.   

Для передачи, приема и записи оперативной информации используется телефонограмма – официальное 

сообщение, переданное по телефону. Если разговор по телефону – это диалог, то телефонограмма – это 

письменная фиксация монолога по телефону, регламентированного во времени. Обязательными для 

телефонограммы являются: наименование учреждений адресанта и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с 

указанием должности; время передачи и приема телефонограммы; должности и фамилии передавшего и 

принявшего телефонограмму; номера телефонов; текст и подпись.  

ТЕКСТ 5.   



Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, потому что 

точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли, – концов не 

найдешь. О возрасте своем старухи говорили так:  

– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти находилась, помню.  

ТЕКСТ 6.   

Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной, человеческой ее 

части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной нравственности не действуют 

социальные и экономические законы, не выполняются указы, не может существовать современная наука, 

ибо трудно, например, проверить эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так 

далее. Должна быть долгосрочная программа развития культуры в нашей стране.  

ТЕКСТ 7.   

На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега зашуршали 

камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе 

сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с 

его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде.  

Условия выполнения заданий:   

1. Указать цифрами номер стиля.  

2. Выписать из текстов отличительные признаки стилей.  

Критерии оценки:  

«5» - указаны стили, названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры (допускается 1 

ошибка).  

«4» - указаны стили (1 ошибка), названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры (2 

ошибки).  

«3» - указаны стили (2 ошибки), названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры (4 

ошибки).  

«2» - допущено более 5 ошибок.  

 

 

 

 

 

  

Тема: «Лексика и фразеология».  



Цель: уметь на практике применять знания, 

полученные при изучении разделов «Лексика 

и фразеология».  Вариант – 1  

Упражнение 1.   

Выделите в предложениях омонимы, омоформы, омографы, омофоны.  

Медведь в бору, не зная правил, машиной персональной правил. И в елку врезался. Смех смехом. А 

Мишка-то едва остался с мехом. И заревел он грозно: - Надо ели срубить в бору, они мне надоели (Я. 

Козловский) Нет хуже удела, чем быть не у дела (Я. Козловский)   

  

Упражнение 2.  

Выделите синонимы, отличая их от слов, близких по значению, но не входящих с 

ними в один синонимический ряд.  

Душевно рад, - начал он… - Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас, - 

продолжал Николай Петрович… - Так как же, Аркадий, - заговорил опять Николай Петрович… - Сейчас, 

сейчас, - подхватил отец (Т.)   

  

Упражнение 3. Выделите в тексте слова, к 

которым можно подобрать антонимы.  

Запишите получившиеся антонимические пары.  

Пестрая моя судьба послала мне столько замечательных людей, что их хватило бы на сотню таких, как я.   

  

Упражнение 4.  

Вместо точек употребите один из паронимов, данных в скобках.  

Группа школьников … (пришла - зашла) в музей на лекцию. Мы все завтра … (придем - выйдем) на 

стадион, чтобы посмотреть игру своей любимой команды.   

Тест  

  

1. Какое из перечисленных слов имеет значение «направленный на благо других, 

человеколюбивый»? а) порядочный   

б) гуманный    

в) преданный   

г) добрый  

  

2. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении?  

а) черное платье  

б) черная душа  

в) черный вторник  

г) черные мысли  

  

3. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении?  



Летний вечер тих и ясен; посмотри, 

как дремлют ивы; запад неба бледно-

красен, и реки блестят извивы. а) 

летний     

б) дремлют    

в) бледно-красен   

г) блестят  

  

4. В каком варианте пары слов не являются синонимами?  

а) деликатный — тактичный  

б) вульгарный — корыстный  

в) чуткий — отзывчивый  

г) гуманный — человечный  

  

5. Какое из данных слов является антонимом к слову «страдание»? а) печаль   

в) смятение    

б) праздник   

г) блаженство  

  

6. Какое слово относится к лексике ограниченного употребления? а) бежать    

б) четыреста    

в) гипотенуза   

г) время  

  

7. Какой фразеологизм не соответствует значению «много»?  

а) куры не клюют  

б) семь пятниц на неделе  

в) тьма тьмущая  

г) хоть пруд пруди  

  

8. Какой из фразеологизмов относится к разряду книжных?  

а) раскрыть карты  

б) попасть впросак  

в) смотреть сквозь пальцы  

г) камень преткновения  

Вариант -2  

Упражнение 2. Выделите синонимы, отличая 

их от слов, близких по значению, но не 

входящих с ними в один синонимический ряд.  

Через двести-триста лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной (Ч.) Он был 

добрый и отзывчивый человек, бесстрашный и храбрый летчик, умный, талантливый инженер.  

  

Упражнение 3. Выделите в тексте слова, к 

которым можно подобрать антонимы.  

Запишите получившиеся антонимические пары.  



Это не значит, что все они были моими друзьями или приятелями, но разве и простое знакомство с 

уникальными людьми, с их удивительными рассказами – не подарок? (Ю. Даниэль)  

  

Упражнение 4.  

Вместо точек употребите один из паронимов, данных в скобках.  

Перед подвигом защитников Отечества мы (преклоняем - склоняем) голову. Мы так давно не виделись, 

что вначале я его даже не (узнал - признал). На голове отца (одета -  надета) меховая шапка.  

Тест  

1. Какое из перечисленных слов имеет значение «чувство нравственной 

ответственности за свое поведение перед определенным лицом, обществом»? а) 

совесть   

б) долг    

в) стыд    

г) благородство  

2. В каком варианте лексическое значение слова указано неверно?  

а) дискуссия — спор, обсуждение какого-либо вопроса на собрании, в печати, беседе  

б) имитация — воспроизведение чего-либо с возможной точностью, подражание  

в) аналогия — противоположность чему-либо  

г) привилегия — преимущественные права, льготы  

  

3. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении? В Генуе, на малой 

площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа. а) площадь    

б) вокзал    

в) собралась    

г) густая  

  

4. Какое из приведенных слов имеет омонимы?  

а) идиллия     

б) брак    

в) линейка    

г) давление  

  

5. В каком предложении нет антонимов?  

а) Книга учит различать добро и зло.  

б) Корень учения горек, да плод его сладок.  

в) Недруг поддакивает, а друг спорит.  

г) Ученье способно и украшать, и утешать.  

  

6. Какое из слов-синонимов относится к общеупотребительной лексике? а) клевый   

б) классный    

в) крутой    

г) отличный  

  

7. Определите, в каком варианте значение фразеологизма указано неверно.  

а) считать ворон — бездельничать  

б) в час по чайной ложке — медленно  

в) тертый калач — опытный (о человеке)  

г) седьмая вода на киселе — близкие родственники  

  

8. В каком предложении не используется фразеологизм?  

а) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра.  

б) Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами написано: я лгун.  



в) Наша команда участвовала в соревнованиях по футболу и сумела в гостях победить соперника.  

г) Он слушал только себя, верил только себе и жил только для себя, поэтому с ним никому не удавалось 

найти общий язык.  

Условия выполнения заданий:  

1. В тестах найти 1 правильный ответ.  

2. В заданиях творческого характера написать словами верный вариант.  

Критерии оценки:  

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая.  

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические.  

«3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические.  

«2» - допущено более 4 ошибок.  

Критерии оценки практических работ:  

  

Оценка «отлично» выставляется тогда, когда студент правильно выполнил все задания, не допускает 

орфографических, пунктуационных ошибок, а также грамматических и речевых ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется тогда, когда студент выполняет все задания, но допускает две 

орфографические, две пунктуационные ошибки, а также две грамматические и две речевые ошибки.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда студент выполняет все задания, но допускает 

четыре орфографических и четыре пунктуационных ошибки, а также четыре грамматические, четыре 

речевые ошибки.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется тогда, когда студент выполняет все задания, но ошибок 

допущено больше, чем допускается при оценке «удовлетворительно».  

  

Ораторское мастерство. Публичное выступление.  

Цель: обучить риторическим аспектам – умению самопрезентации и публичного выступления.  

Содержание работы 

Задание 1. Закончите 

предложение: «Чтобы 

построить убедительное 

выступление, нужно…» 

Задание 3. Cоставьте текст в 



жанре убеждающего 

выступления на темы:  

• Хорошие манеры.  

• Этикет был всегда.  

• Писать письма не модно.  

• Человек живёт по правилам.  

• На свете много хороших профессий.  

• Книга моей жизни.  

• Отцы и дети – вечная проблема.  

• Есть ли польза от «2»?  

• Музыка в моей жизни.  

• Что значит быть патриотом?  

• Добро должно быть с кулаками.  

Задание 3. Выполните тест.  

Тест «Публичное выступление»  

1. Что из перечисленных эффектов воздействия апеллирует к бессознательному слушателей:  

А) Заражение  

Б) Внушение  В) подражание Г) убеждение 

2. Метод воздействия, основанный на логических приемах, к которым примешиваются социально-

психологические давления разного рода - это:  

А) Заражение  

Б) Внушение  

В) Подражание  

Г) Убеждение  

3.Какова правильная последовательность этапов подготовки к публичному выступлению: 1) составление 

плана; 2) сбор материала; 3) выбор темы; 4) написание текста?  

А) 3, 1, 2, 4;  

Б) 3, 2, 1, 4;  

В) 1, 3, 2, 4;  

Г) 1, 2, 3, 4.  

4. Убеждающая речь не должна:  

А) содержать много цифрового материала;  

Б) апеллировать к чувствам и эмоциям слушателей и воздействовать на их сознание;  

В) учитывать конкретную ситуацию;  



Г) строиться с учетом интеллектуальных способностей слушателей, их познавательных возможностей и 

интереса к теме.  

5. К традиционно хорошим зачинам не относится:  

А) цитата;  

Б) извинение;  

В) наглядный пример;  

Г) пословица, афоризм.  

6. Среди вариантов допустимых концовок выделяют (выберите несколько вариантов ответа):  

А) иллюстрацию;  

Б) благодарность за внимание;  

В) извинение;  

Г) призыв к действию.  

7. Правило публичного выступления «Не нарушай границ личной сферы!» передает смысл максимы:  

А) скромности; Б) согласие В) симпатия 

;

  

Г) такта.  

8. Совокупность требований, которые предъявляются деловому человеку, соотнесенных с его 

индивидуальными особенностями деловыми качествами – это:  

А) социальный имидж  

Б) индивидуальный имидж  

В) профессиональный имидж  

9. Знак внимания, оказанный человеку в ситуации, когда он объективно неуспешен, сделанный в виде 

прямого речевого высказывания и касающийся той области, в которой у него в данный момент 

затруднение — это:  

А) комплимент  

Б) знак внимания  

В) похвала  

Г) поддержка  



10. Эмоциональная расположенность, направленное влечение к кому-либо, создающие необычно теплый 

психологический фон общения – это:  

А) уважение  

Б) симпатия  

В) доверие  

Г) привязанность  

  

Нормы произношения. Вариативность ударения.  

Цель: формировать умения фиксировать внимание на фонетических особенностях слова, различать 

варианты орфоэпических норм; умения в речевой практике пользоваться орфоэпическими нормами.  

Содержание работы  

Задание 1. Выполните тест.  

1. В каком 

слове 

неверно 

выделена 

буква, 

обозначаю

щая 

ударный 

гласный 

звук? а) 

эксперт б) 

звонит   

в) премировать г) поняла  

2. В каком 

слове 

неверно 

выделена 



буква, 

обозначаю

щая 

ударный 

гласный 

звук? а) 

усугубить 

б) цепочка   

в) щавель г) ходатайствовать  

3. В каком 

слове 

неверно 

выделена 

буква, 

обозначаю

щая 

ударный 

гласный 

звук? а) 

таможня 

б) 

знамение   

в) сирота г) зубчатый  

4. В каком 

слове 

неверно 

выделена 



буква, 

обозначаю

щая 

ударный 

гласный 

звук? а) 

диспансер 

б) 

аристокра

тия   

в) ржаветь г) принудить  

5. В каком 

слове 

верно 

выделена 

буква, 

обозначаю

щая 

ударный 

гласный 

звук? а) 

надолго б) 

наняла   

в) столяр г) вредно  

6. В каком 

слове 

верно 

выделена 

буква, 

обозначаю



щая 

ударный 

гласный 

звук?  

а) газопровод б) безудержный  

в) мельком г) дала  

7. В каком 

слове 

неверно 

выделена 

буква, 

обозначаю

щая 

ударный 

гласный 

звук? а) 

феномен 

б) алфавит  

в) щелочной г) груба  

8. В каком 

слове 

неверно 

выделена 

буква, 

обозначаю

щая 

ударный 

гласный 

звук? а) 



сантиметр 

б) 

мельком   

в) разогнутый г) углубить  

9. В каком 

слове 

верно 

выделена 

буква, 

обозначаю

щая 

ударный 

гласный 

звук? а) 

гнала б) 

отняла  

в) подняла г) звала  

10. В 

каком 

слове 

неверно 

выделена 

буква, 

обозначаю

щая 

ударный 

гласный 



звук? а) 

задолго б) 

газирован

ная  

в) намерение г) сосредоточение  

Задание 2. Поставьте ударение  

Баловать, договор, завидно, каталог, красивее, премировать, хвоя, украинский, хозяева, щавель, занята, 

свёкла, торты, банты, звонит, пломбировать, апостроф, углублённый, эксперт.  

Задание 3. Объясните значения слов с разными ударениями, составьте с каждым из них словосочетание.  

Атлас – атлас, броня – броня, видение – видение, ирис – ирис, клубы – клубы, трусить – трусить, 

угольный – угольный.  

Задание 4. Образуйте от следующих существительных формы родительного падежа единственного числа, 

расставьте ударение в полученных словах.   

Винт, герб, горб, гриб, гусь, жгут, жезл, пласт, плод, пруд, торт, ячмень.  

  

«Фонетика, орфоэпия, орфография».  

Цель: сформировать четкое представление о системе гласных и согласных звуков, способах их обозначения 

на письме; соотношение звукового и буквенного облика слова; выработать умение находить основные 

звуковые процессы в слове; закрепить орфографические действия, связанные с правописанием гласных и 

согласных в корне слова; навыки произношения.  

Вариант-1  

Блок А.  

1.В каком слове все согласные мягкие?  

А) видение  

Б) шепелявить  

В) жить  

Г) извержение  

2. В каком слове звуков больше, чем букв?  

А) деревья  

Б) поезд  

В) подъезд  



Г) перебежчик  

3. В каком слове букв больше, чем звуков?  

А) продолбил  

Б) причинил  

В) прихожанин  

Г) поэтесса  

4.В каком слове все согласные твёрдые?  

А) провозгласил  

Б) притеснял  

В) пробуждал  

Г) проглотил  

5. В каком слове произносится согласный звук Д?  

А) праздный  

Б) ирландский  

В

)

 

д
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)



 

б

у
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 Блок Б.  

1. Спишите слова, поставьте в них ударение.  

Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, аристократия, христианин, торты, 

красивее, диспансер, звонят, информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, колосс, досыта, 

триптих, партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный, откупорить, сироты, 

изобретение, кремень, кредитор, агент, ходатайствовать, добела, склады, анатом, игрище, хлопоты, 

кашлянуть, плато, донизу, алфавит, договор, газопровод, досуг, знамение, гастрономия, береста, эпилог, 

драматургия.  

2. Запишите слова в фонетической транскрипции:  

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить.  

3. Произведите фонетический разбор слов:  

Объясниться, всё.  

Вариант - 2  

Блок А.  

1.В каком слове все согласные мягкие?  

А) джемпер  

Б) степь  

В) чудеса  

Г) цепи  



2. В каком слове звуков больше, чем букв?  

А) купаешься  

Б) явление  

В) июньский  

Г) живёт  

3. В каком слове букв больше, чем звуков?  

А) огоньки  

Б) ест  

В) кочуют  

Г) яблоко  

4.В каком слове все согласные твёрдые?  

А) конец  

Б) термометр  

В) дельта  

Г) шомпол  

5. В каком слове произносится согласный звук Т?  

А) отделить  

Б) крепостной  

В) искрить  

Г) отвёл  

Блок Б.  

1. Спишите слова, поставьте в них ударение.  

Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, флюорография, порты, 

ходатайство, щавель, звонят, премировать, плесневеть, квартал, холодность, стенография, обеспечение, 

лубочный, туфля, облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый, мизерный, приговоры, 

усугублена, пепелище, каллиграфия, зевота, благоволить, ремень, демократия, средство, коклюш, жалюзи, 

бармен, черпать, добыча, крендели, компас, задолго, статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, 

бюрократия, еретик, грушевый.  

2. Запишите слова в фонетической транскрипции:  

Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать, касса.  



3. Произведите фонетический разбор слов:  

Разъехаться, всегда.  

Условия выполнения заданий:  

1. В тестах найти 1 правильный ответ.  

2. В заданиях творческого характера написать словами верный вариант.  

Критерии оценки:  

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая.  

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические.  

«3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические.  

«2» - допущено более 4 ошибок.  

  

А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□   Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□   

В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□         Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распределение часов по разделам программы 8 класс (1 час в неделю/35 

часов в год) 

для ОО, реализующих ФГОС ООО 

№ Тема Кол-во В том числе 



п /п часов  Контрольные работы 

п /п часов  Тест Творческая работа 

(защита проекта) 

1.  Язык и культура 8  1 

2.  Культура речи 14 1  

3.  Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

13   1 

 Всего 35    

 

 

 

Распределение часов по разделам программы 9 класс (1 час в неделю/34 

часа в год) 

для ОО, реализующих ФГОС ООО 

№ 

п /п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

 Контрольные работы 

 Тест Творческая работа 

(защита проекта) 

4.  Язык и культура 8  1 

5.  Культура речи 11 1  

6.  Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

13   1 

7.  Резерв 2    

 Всего 35    

 

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование  9класс Родной язык 

Тема 

Кол-

во 

час. 



Раздел 1. Язык и культура. (8 часов) 

1. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. 

1 

2. Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

1 

3. Становление русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка.  Старославянизмы и их приметы.  

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

1 

4. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

1 

5. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. 

1 

6. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

русских народных и литературных сказок. Русские пословицы 

и поговорки как воплощение национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

1 

7. Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой.  Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной публицистике.  

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

1 

8. РР. Творческая работа «Концепт слова» (на выбор) 1 

Раздел 2. Культура речи. (14 часов) 

9. 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. 

1 

10. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

11. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 1 

12. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка.   Типичные речевые ошибки‚ связанные 

с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

1 

13. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

1 

14. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.  Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные грамматические ошибки в 

речи. 

1 

15. Нормы употребления в речи глаголов, причастий, деепричастий 

и наречий. Типичные ошибки. 

1 

16. Грамматические нормы согласования сказуемого с 

подлежащим. 

1 

17. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

1 

18. Речевой этикет: нормы и традиции.   Благопожелание как 1 



 

 

 

 

 

ключевая идея русского речевого этикета. 

19. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

1 

20. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

1 

21. Контрольный тест по разделу «Культура речи» 1 

22. Работа над ошибками контрольного теста 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.) 

23. Язык и речь. Традиции русского речевого общения.  Формы 

речи: монолог и диалог. 

1 

24. Эффективные приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

1 

25. Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

1 

26. Текст как единица языка и речи. 

Текст и его основные признаки. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста. 

1 

27. Тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

1 

28. Смысловая цельность, информативность, связность текста.  

Виды абзацев. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

1 

29. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Самохарактеристика. 

1 

30. Официально-деловой стиль.  Резюме. Автобиография. 

Правила составления. 

1 

31. Учебно-научный стиль. 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. 

1 

32. Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

33. РР. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и 

т.д. 

1 

34. Защита проектов по темам раздела. 1 

35. Защита проектов по темам раздела. 1 

 

 

 

  



 

№п/п 
Тематическое планирование 9 класс Родной язык 

Тема 

Количество 

уроков 

1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. Роль родного языка в жизни человека. 

1 

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

национально-историческая значимость. 

1 

3. Русская ономастика: антропонимы. 1 

4. Русская ономастика: топонимы и гидронимы. 1 

5. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты 

как часть народной культуры. Использование диалектной лексики 

в произведениях художественной литературы. 

1 

6. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

1 

7. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, 

объективных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум». 

1 

8. Р. Р. Творческая работа «Экология языка» 1 

9. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный  приём. 

1 

10. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 

11. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

1 

12. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

1 

13. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления. Правильное употребление предлогов. 

1 



14. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Типичные ошибки в построении предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

1 

15. Нормы употребления предложений с косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений.  Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках 

Словарные пометы. 

1 

16. 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. 

1 

17. РР. Контрольный тест по разделу «Культура речи» 1 

18. Работа над ошибками контрольного теста. 1 

19. Язык и речь. Изобразительно-выразительные возможности 

русского языка. Тропы и фигуры речи. 

1 

20. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. Звукопись как художественное 

изобразительное средство 

1 

21. Текст как единица языка и речи. 

Текст. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

1 

22. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Способы опровержения доводов оппонента. 

1 

23. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 1 

24. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

1 

25. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

1 

26. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

1 

27. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на 

защите проекта. 

1 

28. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 

29. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

1 

30. Защита проекта по предложенной теме 1 

31. Защита проекта по предложенной теме 1 

32 - 

34. 

Резервные уроки. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Из истории русских имён. 

5. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

6. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

7. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного 

слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

8. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 

городов моего края/России». 

9. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

10. Мы живем в мире знаков.  

11. Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

12. Понимаем ли мы язык Пушкина?  

13. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

14. Футбольный сленг в русском языке. 

15. Компьютерный сленг в русском языке. 

16. Названия денежных единиц в русском языке. 

17. Интернет-сленг. 

18. Этикетные формы обращения. 

19. Как быть вежливым? 

20. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

21. Как назвать новорождённого? 

22. Межнациональные различия невербального общения. 

23. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

24. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).  

25. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

26. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 

27. Сетевой знак @ в разных языках. 

28. Слоганы в языке современной рекламы. 

29. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

30. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чём различие. 

31. Язык и юмор. 

32. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

33. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 



34. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

 

Демонстрационное оборудование: 

1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Ноутбук, проектор. 

Методическая литература для учителя 

 

1. «Русский родной язык» для 5-9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. 

Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич А.Г. 

Литература для учащихся 

«Русский родной язык» для 5-9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский 

коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская 

О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г. 

 

 

Интернет – ресурсы 

1) http://www.pycckoeslovo.ru/ – Репетитор по русскому языку 

 2) http://www.standart.edu,ru – Новый стандарт общего образования  

 3) http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция  цифровых 

образовательных ресурсов 

 4) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
 

http://www.pycckoeslovo.ru/
http://www.standart.edu,ru/
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