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Пояснительная  записка 

      Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.), 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования/ 

М.«Просвещение», 2012, Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03. 2021№ 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования , а также рекомендациями Муниципального учрежде-

ния дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» (МУ ДПО 

«ЦРО»); Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ» пгт Синдор;  Положения 

о рабочей программе учебных предметов (курсов) муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пгт Синдор. 

 

   Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной про-

граммы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

 

Программа опирается на УМК «Родной русский язык»  и учебники 5-9 классы для общеобра-

зовательных организаций/ О.М. Александрова и др. М. «Просвещение»; Учебная литерату-

ра 2020г 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. 

Изучение родного (русского) языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой дея-

тельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуаци-

ях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского 

языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  

- формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных;  
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- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

 

      Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федера-

ции; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование лично-

сти ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой са-

мореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобще-

ния к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хра-

нения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессио-

нальными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, раз-

вития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, ча-

стью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культу-

ры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационально-

го общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения челове-

ка практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющим-

ся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое ме-

сто: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

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

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

       Изучение этнокультурного компонента на уроках русского языка является важнейшим сред-

ством связи обучения с жизнью и направлено на воспитание у учащихся культуры межнацио-

нального общения, патриотических чувств, толерантности и миролюбия, на приобщение школь-

ников к богатейшему миру коми национальной культуры. ЭКК / этнокультурный компо-

нент/содержания образования представлен дидактическими единицами внутри предметных тем, 

может изучаться в ходе практических работ с использованием местного материала. 
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Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетент-

ностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языко-

вая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых зна-

ний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функци-

онировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словар-

ного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

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

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм рабо-

ты: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллек-

тивной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа  качества выполненных работ. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по разви-

тию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределя-

ются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, усло-

вия для его организации. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение в сотрудниче-

стве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: вход-

ной контроль в начале года, административный контроль – в начале и в конце года (итоговый 

административный диктант или тестовая контрольная работа); текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих, свободных, «Проверяю себя»), диктантов с грамматиче-

скими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, словарных диктан-

тов, комплексного анализа текста.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка на 

этапе основного общего образования в объеме 175 ч. В том числе:  5 кл. — 35ч,  6 кл. — 35 ч, 7 

кл. — 35ч,  8 кл. —36 ч,  9 кл. — 34 ч. 

 

Требования к предметным результатам 
П 11.2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

11.2. Родной язык и родная литература 
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Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание истори-

ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии 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 функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анали-

за словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного язы-

ка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к ре-

альным жизненным ситуациям. 

в 5 классе 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и 

качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной од-

ним языком общения - русским ; 
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• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художествен-

ное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и сти-

лей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, об-

щественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тек-

сты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосно-

вывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изуча-

ющим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, со-

храняя его строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и ин-

тонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
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-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова;  

- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в худо-

жественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изу-

ченных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозна-

чения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по задан-

ной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
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- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ;  

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана вы-

сказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными сло-

вами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

6 КЛАСС 

Личностными результатами освоения учебного курса являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного об-

разования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления националь-

ной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения учебного курса являются
1
: 

1) познавательные  – владение  всеми  видами  речевой  деятельности (адекватное понима-

ние информации устного и письменного сообщения,  владение разными видами чтения, способ-

ность извлекать информацию из различных источников, овладение приемами отбора и система-

тизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, получен-

ной в результате чтения или аудирования); применение приобретенных знаний, умений и навы-

ков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

2) регулятивные – способность определять цели предстоящей учебной деятельности (инди-

видуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

3) коммуникативные – способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщения-

ми, докладом; коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуж-

дениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения учебного курса являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Рос-

сийской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообра-

зования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными ви-

дами аудирования; 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 

к определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие те-

ме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительно-

сти, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом за-

мысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, распис-

ка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверст-

ников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное исполь-

зование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных жиз-

ненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуника-

тивных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложе-
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ния: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлеж-

ности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформ-

ления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

7 КЛАСС 

Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явле-

ния традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и 

ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Предметные знания и умения 

 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтакси-

чески разбор; 

 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать 

языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

-владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по 

другим предметам. 

8 КЛАСС 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиови-

зуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явле-

ния традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 
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Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и 

ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Предметные знания и умения: 

 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные при-

меры; 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными ранее. 

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препи-

нания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

правилами. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты обучения:  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образо-

вания; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 

Сформированные компетентности. 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Метапредметные результаты обучения 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации) 
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• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стили-

стических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернуто-

сти (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание раз-

ных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — об-

мен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно ис-

пользовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содер-

жания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефе-

ратом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств ар-

гументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; при-

менение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речево-

го общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях акту-

альных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального межличностного 
Предметные результаты обучения 
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной фор-
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мах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, лек-

сический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, 

анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой нор-

ме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства 

связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, харак-

терные для изученных стилей речи.  

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-

доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с исполь-

зованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и кон-

спект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композици-

онную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст эле-

менты сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и 

 грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, до-

биваться целесообразного выбора языковых средств. 

и межкультурного общения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета в основной школе обусловлено общей нацеленностью образова-

тельного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие комму-

никативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функциони-

ровании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов стано-

вится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно пси-

хологической составляющей Фундаментального ядра содержания образования наряду с традици-

онным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей со-

временной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к самораз-

витию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-

ного опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин
**

.  

Курс родного (русского) языка  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его упо-

требления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета.  

Первый год обучения (5 класс) (35 ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (12 ч.). 
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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, цвету-

щая 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, ху-

дожественной 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 ска-

зать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого обще-

ния.  

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 употребле-

ния 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 состояни-

ями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неот-

зывчивом 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. 



 

16 

Раздел 2. Культура речи (13 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и не-

правильные 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 словосочета-

ний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозна-

чаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных,  

прилагательных,  

глаголов в современном русском литературном языке.  

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и про-

сторечный)  

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм – ки-

нокартина – кино – кинолента, интернациональный – международный, экспорт – вывоз, импорт – 

ввоз‚ блато – болото, брещи – беречь, шлем – шелом, краткий – короткий, беспрестанный – бес-

перестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, ко-

либри, 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) – со-

боли (животные).  

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы имени-

тельного 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 (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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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, по-

вествования, 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 выступле-

ние. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенно-

сти языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравне-

ния, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

Второй год обучения (6 класс) (35 часов) 

Раздел 1. «Язык и культура» 

(8 часов + 2 часа на изучение содержания 1 года обучения) 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославян-

ского) языка в развитии русского языка. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культу-

ры. 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. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. Использование диалектной лексики в произведе-

ниях 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. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фра-

зеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, куль-

туры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традицион-

ной русской грамотности и др.). 

 

Раздел 2. «Культура речи» (12 часов + 2 часа на изучение содержания 1 года обучения) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистиче-

ские особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профес-

сиональные). 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. Лексиче-

ские нормы и стилистические варианты употребления имён существительных, прилага-
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тельных, глаголов в современном русском литературном языке. Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления анто-

нимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления лексических омонимов.Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением сино-

нимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ка-

тегория рода и категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; назва-

ний географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на –а/–я и –ы/–и (директора, дого-

воры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (бакла-

жанов, 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 числи-

тельных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматиче-

ские ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в са-

наторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (крас-

ного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множествен-

ного 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 су-

ществительных. 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 фор-

мулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные форму-

лы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

(9 час + 2 часа на изучение содержания 1 года обучения) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Точность, логичность, выразительность, чистота и богатство речи 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

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. Раз-

личные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного отве-

та). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презен-

тации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
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Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

Третий год обучения (7 класс) (35 часов) 

Раздел 1. «Язык и культура» 

(8 часов + 1 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 2 годов обучения) 

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 сви-

детели 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. Лексиче-

ские заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. «Культура речи»  

(13 часов + 3 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 2 годов обучения) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошед-

шего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроиз-

водными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имён существитель-

ных, прилагательных, местоимений, глаголов в современном русском литературном языке. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов, антонимов, омо-

нимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лек-

сических омонимов в речи. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, спо-

собы 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. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии со склонением, 

родом, числом, принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности, особен-

ностями окончаний форм множественного числа. 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени, в крат-

кой форме. 

Нормы употребления местоимений. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настояще-

го и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов со-

вершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы упо-

требления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы прича-

стий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагоражи-

вать). 
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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. Этикетные формулы. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

(9 часов + 1 час на изучение (обобщение)  содержания 1 – 2 годов обучения) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Качества речи. Эффективные приёмы чтения. 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 (дедуктив-

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

пы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказа-

тельство, 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 ху-

дожественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Резерв учебного времени – 2 часа. 

 

Четвёртый год обучения (8 класс) (36 часов) 

Раздел 1. «Язык и культура» 

(10 часов + 1 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 3 годов обучения) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (об-

щеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские сло-

ва. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литера-

турного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилисти-

чески 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 ре-

чевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

 

Раздел 2. «Культура речи»  

(10 часов + 3 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 3 годов обучения) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] по-

сле мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произ-

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

ния; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произноше-
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ние 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. Осо-

бенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной ре-

чи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности сло-

воупотребления 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 подле-

жащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного не-

сколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

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

щины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих се-

стер – 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 спра-

вочниках. 

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. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. 

 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

(10 часов + 2 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 3 годов обучения) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы рабо-

ты. 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 до-

казательств. 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 (исследова-

тельской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стан-

дартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе элек-

тронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени – 3 часа. 

 

Пятый год обучения (9 класс) (34 часа) 

Раздел 1. «Язык и культура» 
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(7 часов + 1 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 4 годов обучения) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Кры-

латые 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 пере-

оценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. «Культура речи» 

(13 часов + 3 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 4 годов обучения) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в со-

временных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочета-

емость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избы-

точность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточно-

стью. Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопре-

ки; 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). Пра-

вильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 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‚ предложе-

ний с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однознач-

ных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложени-

ях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных место-

имений. 

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. Эти-

кетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

(8 часов + 2 часа на изучение (обобщение) содержания 1 – 4 годов обучения) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в соци-

альных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 
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Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его струк-

турные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оп-

понента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной 

литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

Резерв времени – 1 час. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности 5 класс 
 

Раздел № 

урока 

тема Основные виды учебной деятельности 

1. 

Язык 

и 

куль-

тура 

1 Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых 

качеств современного культур-

ного человека. 

Беседа, лекция, мини-диктант. Взаимопро-

верка. Обсуждение результатов. Построе-

ние устного монологического высказыва-

ния. 

2 Язык как зеркало национальной 

культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной куль-

туры народа. 

Эвристическая беседа. Построение устного 

монологического высказывания. Обсужде-

ние. Лекция, словарный диктант. 

3 Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного рус-

ского быта. 

Эвристическая беседа. Построение устного 

монологического высказывания. Обсужде-

ние. Лекция, словарный диктант. 

4 Народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты.  

Эвристическая беседа, лекция. Построение 

письменного монологического высказыва-

ния- рассуждения. Обсуждение. Лекция, 

словарный диктант. 

5 Русские пословицы и поговорки 

как воплощение опыта, наблю-

дений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной 

культуры народа.  

Эвристическая беседа. Построение устного 

монологического высказывания. Обсужде-

ние. Лекция, мини- диктант с самопровер-

кой. 

6 Загадки. Метафоричность рус-

ской загадки. 

Беседа. Проект. Защит проекта. Построение 

мини-сочинений.  

7 Особенности русской интонации, 

темпа речи по сравнению с дру-

гими языками. Особенности же-

стов и мимики в русской речи, 

Наблюдение, просмотр видео- и прослуши-

вание аудио- записей. Эвристическая бесе-

да. Тезирование. Исследования в малых 

группах.. 

8 Слова с суффиксами субъек-

тивной оценки как изобрази-

тельное средство.  

Наблюдение, просмотр видео- и прослуши-

вание аудио- записей. Проговаривание. 

Мини-рассуждение. Эвристическая беседа. 

Тезирование. Исследования в малых груп-

пах.. 

9 Русские имена. Имена искон-

ные и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии 

проект «Тайна имени». Защита. Обсужде-

ние. Само и взаимопроверка. 

10 Имена, которые не являются ис-

конно русскими, но восприни-

маются как таковые. Имена тра-

диционные и новые. Имена по-

пулярные и устаревшие. Имена с 

проект «Тайна имени». Защита. Обсужде-

ние. Само и взаимопроверка. Беседа, лек-

ция. 



 

24 

устаревшей социальной окрас-

кой.  

11 Общеизвестные старинные рус-

ские города. Происхождение их 

названий. 

Просмотр презентации, обсуждение, беседа, 

работа в группах. 

12 р/р Контрольная работа по теме 

язык и культура (проект) 

Проект, защита, анализ, самоанализ. 

2. 

Куль-

тура 

речи 

13 Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка.  

Аудирование, прослушивание аудиозаписей  

и видеоряда, наблюдение, говорение, работа 

в парах. Самопроверка и взаимопроверка. 

14 Омографы: ударение как маркёр 

смысла слова. 

Аудирование, прослушивание аудиозаписей  

и видеоряда, наблюдение, говорение, работа 

в парах. Самопроверка и взаимопроверка. 

15 Произносительные варианты 

орфоэпической нормы. 

Аудирование, прослушивание аудиозаписей  

и видеоряда, наблюдение, говорение, работа 

в парах. Самопроверка и взаимопроверка. 

16 Роль звукописи в художествен-

ном тексте. 
Аудирование, прослушивание аудиозаписей  

и видеоряда, наблюдение, говорение, работа 

в парах. Самопроверка и взаимопроверка 

17 Основные лексические нормы 

современного русского литера-

турного языка.. 

Лекция. Тезирование. Беседа, наблюдение, 

работа с карточками, сверка с образцом, об-

суждение результатов. 

18 Лексические нормы употребле-

ния имён существительных, при-

лагательных, глаголов в совре-

менном русском литературном 

языке.  

Беседа, наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение результатов. 

Работа с таблицей. 

19 Стилистические варианты нор-

мы (книжный, общеупотреби-

тельный‚ разговорный и про-

сторечный)  

Беседа, наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение результатов. 

20 Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка.  

Беседа, наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение результатов. 

21 Формы существительных муж-

ского рода множественного чис-

ла с окончаниями –а(-я), –ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу.  

Беседа, наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение результатов. 

Работа с таблицей. 

22 Речевой этикет. Правила рече-

вого этикета: нормы и традиции.   

Работа с картинками. Монолог и диалог. 

Обсуждение. Беседа. Работа в парах. Тези-

рование лекции. Просмотр презентации. 

23 Обращение как показатель сте-

пени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмо-

ционального состояния.  

Работа с картинками. Монолог и диалог. 

Обсуждение. Беседа. Работа в парах. Тези-

рование лекции. Просмотр презентации. 

24 Употребление формы «он». Работа с картинками. Монолог и диалог. 

Обсуждение. Беседа. Работа в парах. Тези-

рование лекции. Просмотр презентации. 

25 Контрольная работа по 2 раз-

делу «Культура речи» 

Контрольная работа. 

3. 

Речь. 

Рече-

26 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Точность и ло-

гичность речи. Выразитель-

Работа с текстом, анализ его. Наблюдение, 

творческая работа по созданию текста.  
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вая 

дея-

тель-

ность. 

Текст. 

ность,  чистота и богатство ре-

чи.  

27 Средства выразительной устной 

речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Ин-

тонация и жесты. 

Интонирование текста образца и собствен-

ного текста. Наблюдение. Беседа, тезирова-

ние. 

28 Текст как единица языка и ре-

чи. Средства связи предложений 

и частей текста. 

Интонирование текста образца и собствен-

ного текста. Наблюдение. Беседа, тезирова-

ние. 

29 Функциональные стили языка. 

Разговорная речь. Просьба, изви-

нение как жанры разговорной 

речи. 

Интонирование текста образца и собствен-

ного текста. Наблюдение. Беседа, тезирова-

ние. 

30 Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письмен-

ное). 

Беседа, лекция. Создание текста по образцу. 

Интонирование. Самоанализ, работа над 

ошибками. 

31 Учебно-научный стиль. План от-

вета на уроке, план текста. 

Беседа, лекция. Создание текста по образцу. 

Интонирование. Самоанализ, работа над 

ошибками 

32 Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз, слоган.  

Беседа, лекция. Создание текста по образцу. 

Интонирование. Самоанализ, работа над 

ошибками 

33 Язык художественной литерату-

ры. Литературная сказка. Рассказ 

Беседа, лекция. Создание текста по образцу. 

Интонирование. Самоанализ, работа над 

ошибками 

34 Особенности языка фольклорных 

текстов. Загадка, пословица. 

Сказка. Особенности языка сказ-

ки. 

Аудирование, прослушивание аудиозаписей  

и видеоряда, наблюдение, говорение, работа 

в парах. Самопроверка и взаимопроверка. 

35 Итоговая работа: защита проек-

тов. 

проект 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности 6 класс 
 

Раздел № 

урока 

тема Основные виды учебной деятель-

ности 

1. Язык и 

культура 

1 Краткая история русской пись-

менности. Создание славянского 

алфавита. 

Беседа, лекция, мини-диктант. Вза-

имопроверка. Обсуждение резуль-

татов. Построение устного моноло-

гического высказывания. 

2 Национально-культурное своеобра-

зие диалектизмов. Диалекты как 

часть народной культуры. 

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказы-

вания. Обсуждение. Лекция, сло-

варный диктант. 

3 Проект. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значе-

ниях слов, понятиях, не свойствен-

ных литературному языку и несу-

щих информацию о способах веде-

ния хозяйства, особенностях се-

Эвристическая беседа. Проект. 

Кроссенс. 
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мейного уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. 

4 Лексические заимствования как ре-

зультат взаимодействия нацио-

нальных культур. Лексика, заим-

ствованная русским языком из язы-

ков народов России и мира. 

Эвристическая беседа, лекция. По-

строение письменного монологиче-

ского высказывания- рассуждения. 

Обсуждение. Лекция, словарный 

диктант. 

5 Заимствования из славянских и не-

славянских языков. Причины заим-

ствований.  

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказы-

вания. Обсуждение. Лекция, мини- 

диктант с самопроверкой. 

6 Р/Р Роль заимствованной лексики 

в современном русском языке. 

Сочинение-рассуждение 

7 Пополнение словарного состава 

русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и 

стилистической окраске 

Презентация, работа с картинками. 

Урок-игра. 

8 Проект Ознакомление с историей 

и этимологией некоторых слов. 

Проект, защита, анализ, самоанализ. 

9 Национально-культурная специ-

фика русской фразеологии. Исто-

рические прототипы фразеологиз-

мов 

Презентация, работа с картинками. 

Урок-игра. Тезирование. 

10 Проект Отражение во фразеоло-

гии обычаев, традиций, быта, ис-

торических событий, культуры. 

Проект, защита, анализ, самоанализ. 

2. Культура 

речи 

11 Основные орфоэпические нормы 
современного русского литератур-

ного языка. Понятие о варианте 

нормы. Произносительные разли-

чия в русском языке, обусловлен-

ные темпом речи. 

Эвристическая беседа, лекция, те-

зирование. Аудирование, разные 

виды чтения. Построение письмен-

ного монологического высказыва-

ния- рассуждения. Обсуждение. 

Лекция, словарный диктант 

12 Стилистические особенности про-

изношения и ударения (литератур-

ные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). 

Эвристическая беседа, лекция, те-

зирование. Аудирование, разные 

виды чтения. Построение письмен-

ного монологического высказыва-

ния- рассуждения. Обсуждение. 

13 Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; ударение в 

форме род.п. мн.ч. существитель-

ных; ударение в кратких формах 

прилагательных. 

Эвристическая беседа, лекция, те-

зирование. Аудирование, разные 

виды чтения. Работа по карточкам. 

Самопроверка. 

14 Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в 

формах глагола прошедшего вре-

мени; ударение в возвратных глаго-

лах в формах прошедшего времени 

м.р.; ударение в формах глаголов II 

спр. на –ить.. 

Эвристическая беседа, лекция, те-

зирование. Аудирование, разные 

виды чтения. Работа по карточкам. 

Самопроверка. 

15 Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимство-

Эвристическая беседа, лекция, те-

зирование. Аудирование, разные 
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ванных слов. виды чтения. Работа по карточкам. 

Самопроверка. 

16 Основные лексические нормы со-

временного русского литературно-

го языка. Лексические нормы и сти-

листические варианты употребления 

имён существительных, прилага-

тельных, глаголов в современном 

русском литературном языке. 

Лекция. Тезирование. Беседа, 

наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение ре-

зультатов. 

17 Синонимы и антонимы, точность 

речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления синони-

мов и антонимов. 

Аудирование, прослушивание 

аудиозаписей  и видеоряда, наблю-

дение, говорение, работа в парах. 

Самопроверка и взаимопроверка 

18 Лексические омонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лекси-

ческих омонимов. 

Лекция. Тезирование. Беседа, 

наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение ре-

зультатов. 

19 Основные грамматические нормы 

современного русского литератур-

ного языка. Категория рода и кате-

гория склонения.  

Аудирование, прослушивание 

аудиозаписей  и видеоряда, наблю-

дение, говорение, работа в парах. 

Самопроверка и взаимопроверка 

20 Нормы употребления форм имен 

существительных в соответствии с 

типом склонения, родом существи-

тельного, принадлежностью к раз-

ряду – одушевленности – неоду-

шевленности особенностями окон-

чаний форм множественного числа 

Лекция. Тезирование. Беседа, 

наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение ре-

зультатов. 

21 Нормы употребления имен прила-

гательных в формах сравнительной 

степени 

Лекция. Тезирование. Беседа, 

наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение ре-

зультатов. 

22 Национальные особенности речево-

го этикета.  

Работа с картинками. Монолог и 

диалог. Обсуждение. Беседа. Работа 

в парах. Тезирование лекции. Про-

смотр презентации. 

23 Этика и речевой этикет. Соотноше-

ние понятий этика – этикет – мо-

раль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. 

Работа с картинками. Монолог и 

диалог. Обсуждение. Беседа. Работа 

в парах. Тезирование лекции. Про-

смотр презентации. 

24 Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении.  

Работа с картинками. Монолог и 

диалог. Обсуждение. Беседа. Работа 

в парах. Тезирование лекции. Про-

смотр презентации. 

3. Речь. Рече-

вая деятель-

ность. Текст. 

25 Язык и речь. Виды речевой дея-

тельности. Точность, логичность, 

выразительность, чистота и богат-

ство речи 

Лекция. Тезирование. Беседа, 

наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение ре-

зультатов. 

26 Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и после-

текстовый этапы работы 

Работа с картинками. Монолог и 

диалог. Обсуждение. Беседа. Работа 

в парах. Тезирование лекции. Про-

смотр презентации. 
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27 Текст как единица языка и речи. 

тематическое единство текста. 

Беседа, анализ текста. Создание 

устного авторского текста. Интони-

рование. 

28 Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Тек-

сты описательного типа: определе-

ние, дефиниция, собственно описа-

ние, пояснение. 

Лекция. Тезирование. Беседа, 

наблюдение, работа с карточками, 

сверка с образцом, обсуждение ре-

зультатов. 

29 Функциональные разновидности 

языка. 

Разговорная речь. Рассказ о собы-

тии, «бывальщины». 

Работа с картинками. Монолог и 

диалог. Обсуждение. Беседа. Работа 

в парах. Тезирование лекции. Про-

смотр презентации. 

30 Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение. Научное сооб-

щение (устный ответ).  

Интонирование текста образца и 

собственного текста. Наблюдение. 

Беседа, тезирование. 

31 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

Беседа, лекция. Создание текста по 

образцу. Интонирование. Самоана-

лиз, работа над ошибками. 

32 Язык художественной литературы. 

Описание внешности человека 

Беседа, лекция. Создание текста по 

образцу. Интонирование. Самоана-

лиз, работа над ошибками 

33 Подготовка к итоговой контроль-

ной работе. 

Подготовка проектов 

34 Итоговая работа: защита проектов Защита проектов. 

35 Резервный урок Сдача задолженностей. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности 7 класс 
Раздел № 

урока 

тема Основные виды учебной деятельно-

сти 

1. Язык 

и куль-

тура 

1 Русский язык как развивающееся яв-

ление. Связь исторического развития 

языка с историей общества.  

Лекция, беседа, тезирование, конспек-

тирование, диалог, работа в парах, 

фронтальный опрос 

2 Устаревшие слова как живые свиде-

тели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох. 

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

3 Архаизмы как слова, имеющие в со-

временном русском языке синонимы.  

Беседа, подбор синонимов, словарный 

диктант, работа над ошибками. 

4 Группы лексических единиц по сте-

пени устарелости. Перераспределе-

ние пластов лексики между актив-

ным и пассивным запасом слов.  

Схемы, проекты, сочинение-

рассуждение, обсуждение монологи-

ческих высказываний 

5 Актуализация устаревшей лексики в 

новом речевой контексте.  

Защита проектов по устаревшей лек-

сике. Обсуждение, лекция, беседа, 

словарная работа на орфоэпию 

6 Национально-культурное своеобра-

зие диалектизмов. Национально-

культурная специфика русской фра-

зеологии 

Интонирование текста образца и соб-

ственного текста. Наблюдение. Бесе-

да, тезирование. 
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7 Лексические заимствования послед-

них десятилетий. Лексические заим-

ствования как результат взаимодей-

ствия национальных культур.  

Беседа, лекция. Создание текста по 

образцу. Интонирование. Самоанализ, 

работа над ошибками. 

8 Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Беседа, лекция. Создание текста по 

образцу. Интонирование. Самоанализ, 

работа над ошибками 

9 Проект по устаревшим словам. Работа над проектом. 

2. Куль-

тура ре-

чи 

10 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литератур-

ного языка. 

Проект, защита, анализ, самоанализ. 

11 Нормы  и варианты норм произно-

шения отдельных грамматических 

форм имен существительных, имён 

прилагательных, глаголов 

Лекция, беседа, тезирование, конспек-

тирование, диалог, работа в парах, 

фронтальный опрос 

12 Нормы ударения в полных прича-

стиях‚ кратких формах страдатель-

ных причастий прошедшего време-

ни‚ деепричастиях‚ наречиях.  

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

13 Основные лексические нормы со-

временного русского литературного 

языка. 

Беседа, подбор синонимов, словарный 

диктант, работа над ошибками. 

14 Лексические нормы и стилистиче-

ские варианты употребления имён 

существительных, прилагательных, 

местоимений, глаголов в современ-

ном русском литературном языке. 

Схемы, проекты, сочинение-

рассуждение, обсуждение монологи-

ческих высказываний 

15 Смысловые‚ стилистические осо-

бенности употребления синонимов, 

антонимов, омонимов. 

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

16 Типичные речевые ошибки‚ связан-

ные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов 

в речи. 

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

17 Паронимы и точность речи.  Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

18 Основные грамматические нормы 

современного русского литератур-

ного языка. 

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

19 Нормы употребления форм имен су-

ществительных в соответствии со 

склонением, родом, числом, принад-

лежностью к разряду – одушевленно-

сти – неодушевленности, особенно-

стями окончаний форм множествен-

ного числа. 

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

20 Нормы употребления имен прилага-

тельных в формах сравнительной 

степени, в краткой форме. 

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

21 Нормы употребления местоимений. Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-
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дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

22 Типичные грамматические ошибки в 

речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего време-

ни‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаго-

лов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи одноко-

ренных слов. 

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

23 Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падеж-

ные формы причастий‚ дееприча-

стий‚ наречий. Литературный и раз-

говорный варианты грамматической 

норм. 

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

24 Контрольная работа по нормам ли-

тературного русского языка. 

Контрольная работа по корректуре 

текста. 

3. Речь. 

Речевая 

деятель-

ность. 

Текст. 

25 Качества речи. Эффективные приёмы 

чтения. Традиции русского речевого 

общения.  

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

26 Текст как единица языка и речи. Текст, 

основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связ-

ность.  

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

27 Виды абзацев. Основные типы тек-

стовых структур: индуктивные, де-

дуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индук-

тивно-дедуктивные) структуры.  

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

28 Заголовки текстов, их типы. Инфор-

мативная функция заголовков.  

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

29 Повествовательные и описательные 

тексты. 

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

30 Тексты аргументативного типа: рас-

суждение, доказательство, объясне-

ние. 

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

31 Функциональные разновидности 

языка Учебно-научный стиль. Струк-

тура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка.  

Беседа, лекция. Создание текста по 

образцу. Интонирование. Самоанализ, 

работа над ошибками. 

32 Разговорная речь. Беседа. Спор, виды 

споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником.  

Беседа, лекция. Создание текста по 

образцу. Интонирование. Самоанализ, 

работа над ошибками 

33 Публицистический стиль. Путевые 

записки. Текст рекламного объявле-

Беседа, лекция. Создание текста по 

образцу. Интонирование. Самоанализ, 
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ния, его языковые и структурные 

особенности. 

работа над ошибками. 

34 Язык художественной литературы. 

Фактуальная и подтекстная информа-

ция в текстах художественного стиля 

речи.  

Беседа, лекция. Создание текста по 

образцу. Интонирование. Самоанализ, 

работа над ошибками 

 35 Итоговая работа: защита проектов Защита проектов 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности 8 класс 
 

Раздел № 

урока 

тема Основные виды учебной деятельно-

сти 

1. Язык 

и куль-

тура 

1 Связь исторического развития рус-

ского языка с историей общества, 

факторы, повлиявшие на развитие 

русского языка и письменности. 

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

2 Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, сло-

ва праславянского языка, древне-

русские слова, собственно русские 

слова.  

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

3 Собственно русские слова как база 

и основной источник развития лек-

сики русского литературного языка. 

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

4 Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их 

приметы.  

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

5 Стилистически нейтральные, книж-

ные, устаревшие старославянизмы. 

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

6  Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Национально-

культурное своеобразие диалектиз-

мов.  

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

7 Иноязычная лексика в разговорной 

речи, дисплейных текстах, совре-

менной публицистике. Употребле-

ние иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

8 Речевой этикет. Благопожелание 

как ключевая идея речевого этике-

та.  

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

9 Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«Вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском 

речевых этикетах.  

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

10 Называние другого и себя, обраще-

ние к знакомому и незнакомому 

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 
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Специфика приветствий, традицион-

ная тематика бесед у русских и дру-

гих народов. 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

11 Р/Р Создание текстов разных стилей 

с соблюдением речевого этикета 

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог 

2. Куль-

тура ре-

чи 

12 
Основные орфоэпические нормы 
современного русского литератур-

ного языка.  

Лекция. Тезирование. Беседа, наблю-

дение, работа с карточками, сверка с 

образцом, обсуждение результатов. 

13 Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. 

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

14 Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

15 Основные лексические нормы совре-

менного русского литературного 

языка.  

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

16 Смысловые‚ стилистические особен-

ности, типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением синони-

мов, антонимов, омонимов. 

Лекция, беседа, тезирование, конспек-

тирование, диалог, работа в парах, 

фронтальный опрос 

17 Терминология и точность речи. Ти-

пичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. 

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

18 Основные грамматические нормы 

современного русского литературно-

го языка.. 

Работа с картинками. Монолог и диа-

лог. Обсуждение. Беседа. Работа в па-

рах. Тезирование лекции. Просмотр 

презентации. 

19 Типичные грамматические ошибки.  Лекция, беседа, тезирование, конспек-

тирование, диалог, работа в парах, 

фронтальный опрос 

20 Нормы построения словосочетаний 

по типу согласования.  

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

21 Варианты грамматической нормы: 

согласование сказуемого с подлежа-

щим, выраженным сочетанием слов. 

Лекция, беседа, тезирование, конспек-

тирование, диалог, работа в парах, 

фронтальный опрос Работа со слова-

рями 

22 Речевой этикет Активные процес-

сы в речевом этикете.  

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

23 Речевая агрессия. Этикетные рече-

вые тактики и приёмы в коммуни-

кации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии.  

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

24 Контрольная работа по 2 разделу Корректура текста  и создание соб-

ственного по заданным параметрам. 

3. Речь. 

Речевая 

25 Язык и речь. Виды речевой дея-

тельности. Эффективные приёмы 

Лекция, беседа, тезирование, конспек-

тирование, диалог, работа в парах, 
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деятель-

ность. 

Текст. 

слушания фронтальный опрос 

26 Основные методы, способы и сред-

ства получения, переработки ин-

формации. 

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

 Коммуникативные стратегии и так-

тики устного общения 

Лекция, беседа, тезирование, конспек-

тирование, диалог, работа в парах, 

фронтальный опрос  

27 Текст как единица языка и речи Ос-

новные признаки текстов разных 

типов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

28 Структура аргументации: тезис, ар-

гумент. Способы аргументации.  

Лекция, беседа, тезирование, конспек-

тирование, диалог, работа в парах, 

фронтальный опрос Работа со слова-

рями 

29 Доказательство и его структура. 

Прямые и косвенные доказатель-

ства.  

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

30 Функциональные разновидности 

языка. Учебно-научный стиль. 

Структура устного ответа. 

Лекция, беседа, тезирование, конспек-

тирование, диалог, работа в парах, 

фронтальный опрос Работа со слова-

рями 

31 Разговорная речь. Самохарактери-

стика, самопрезентация, поздравле-

ние. 

Презентация, беседа, работа со схема-

ми и таблицами, мини-проекты, рабо-

та в малых группах. 

32 Научный стиль речи. Специфика 

оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) дея-

тельности.  

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

33 Публицистический стиль, его языко-

вые и жанровые особенности. 

Работа с картинками. Анализ текста. 

34 Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре страницы днев-

ника 

Эвристическая беседа, лекция, тезиро-

вание. Аудирование, разные виды 

чтения. Работа по карточкам. Само-

проверка. 

35 Итоговая работа: защита проектов. Защита проекта 

36 Итоговый урок Работа над ошибками, сдача задол-

женностей. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности 9 класс 
 

Раздел № 

урока 

тема Основные виды учебной деятельно-

сти 

1. Язык 

и куль-

тура 

1 Русский язык как зеркало националь-

ной культуры и истории народа 

(обобщение).  

Беседа, лекция, мини-диктант. Взаи-

мопроверка. Обсуждение результатов. 

Построение устного монологического 

высказывания. 

2 Примеры ключевых слов (концептов) 

русской культуры, их национально-

историческая значимость.  

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказыва-

ния. Обсуждение. Лекция, словарный 
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диктант. 

3 Крылатые слова и выражения (преце-

дентные тексты) из произведений ху-

дожественной литературы, кинофиль-

мов, рекламных текстов и т.п. 

Эвристическая беседа. Построение уст-

ного монологического высказывания. 

Обсуждение. Лекция, словарный дик-

тант. 

4 Развитие языка как объективный 

процесс.  

Эвристическая беседа, лекция. По-

строение письменного монологическо-

го высказывания- рассуждения. Об-

суждение. Лекция, словарный диктант. 

5 Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых из-

менений, об активных процессах в 

современном русском языке. 

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказыва-

ния. Обсуждение. Лекция, мини- дик-

тант с самопроверкой. 

6 Стремительный рост словарного со-

става языка, «неологический бум». 

Беседа. Проект. Защит проекта. По-

строение мини-сочинений.  

7 Речевой этикет и вежливость Наблюдение, просмотр видео- и про-

слушивание аудио- записей. Эвристи-

ческая беседа. Тезирование. Исследо-

вания в малых группах.. 

8 Контрольная работа по теме язык и 

культура 

Защита проекта 

2. Куль-

Куль-

тура 

речи 

9 Основные орфоэпические нормы 
современного русского литератур-

ного языка.  

Беседа, лекция, мини-диктант. Взаи-

мопроверка. Обсуждение результатов. 

Построение устного монологического 

высказывания. 

10 Отражение произносительных ва-

риантов в современных орфоэпиче-

ских словарях. Типичные орфоэпи-

ческие ошибки в современной речи. 

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказыва-

ния. Обсуждение. Лекция, словарный 

диктант. 

11 Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный приём. 

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказыва-

ния. Обсуждение. Лекция, словарный 

диктант. 

12 Основные лексические нормы со-

временного русского литератур-

ного языка.  

Эвристическая беседа, лекция. По-

строение письменного монологическо-

го высказывания- рассуждения. Об-

суждение. Лекция, словарный диктант. 

13 Лексическая сочетаемость слова и 

точность.  

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказыва-

ния. Обсуждение. Лекция, мини- дик-

тант с самопроверкой. 

14 Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм.  

Беседа. Проект. Защит проекта. По-

строение мини-сочинений.  

15 Современные толковые словари. 

Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Наблюдение, просмотр видео- и про-

слушивание аудио- записей. Эвристи-

ческая беседа. Тезирование. Исследо-

вания в малых группах.. 

16 Основные грамматические нормы 

современного русского литератур-

ного языка. Типичные грамматиче-

ские ошибки.  

Наблюдение, просмотр видео- и про-

слушивание аудио- записей. Прогова-

ривание. Мини-рассуждение. Эври-

стическая беседа. Тезирование. Иссле-

дования в малых группах.. 
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17 Правильное построение словосоче-

таний по типу управления.  

Беседа, лекция, мини-диктант. Взаи-

мопроверка. Обсуждение результатов. 

Построение устного монологического 

высказывания. 

18 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предло-

жений с косвенной речью. 

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказыва-

ния. Обсуждение. Лекция, словарный 

диктант. 

19 Типичные ошибки в построении 

сложных предложений. 

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказыва-

ния. Обсуждение. Лекция. 

20 Отражение вариантов грамматиче-

ской нормы в современных грамма-

тических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Эвристическая беседа, лекция. По-

строение письменного монологическо-

го высказывания- рассуждения. Об-

суждение. Лекция, словарный диктант. 

21 Речевой этикет Этикетные рече-

вые тактики и приёмы в комму-

никации. 

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказыва-

ния. Обсуждение. Лекция, мини-

диктант с самопроверкой. 

22 Этика и этикет в электронной среде 

общения. Понятие нетикета.  

Беседа. Проект. Защит проекта. По-

строение мини-сочинений.  

23 Этикетное речевое поведение в си-

туациях делового общения. 

Наблюдение, просмотр видео- и про-

слушивание аудио- записей. Эвристи-

ческая беседа. Тезирование. Исследо-

вания в малых группах.. 

24 Контрольная работа по разделу 

культура речи 

Защита проекта 

3. Речь. 

Речевая 

деятель

тель-

ность. 

Текст. 

25 
Язык и речь. Виды речевой дея-

тельности. Эффективные приёмы 

чтения.  

Беседа, лекция, мини-диктант. Взаимо-

проверка. Обсуждение результатов. По-

строение устного монологического вы-

сказывания. 

26 Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях.  

Эвристическая беседа. Построение уст-

ного монологического высказывания. 

Обсуждение. Лекция, словарный дик-

тант. 

27 Текст как единица языка и речи. 

Основные признаки текстов раз-

ных типов: повествование, описа-

ние, рассуждение.  

Эвристическая беседа. Построение уст-

ного монологического высказывания. 

Обсуждение. Лекция, словарный диктант. 

28 Виды преобразования текстов: анно-

тация, конспект.  

Эвристическая беседа, лекция. По-

строение письменного монологическо-

го высказывания- рассуждения. Об-

суждение. Лекция, словарный диктант. 

29 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

Эвристическая беседа. Построение 

устного монологического высказыва-

ния. Обсуждение. Лекция, мини- дик-

тант с самопроверкой. 

30 Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Беседа. Проект. Защит проекта. По-

строение мини-сочинений.  

31 Учебно-научный стиль. Доклад, со-

общение. Речь оппонента на защите 

Наблюдение, просмотр видео- и про-

слушивание аудио- записей. Эвристи-
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проекта. ческая беседа. Тезирование. Исследо-

вания в малых группах.. 

32 Публицистический стиль. Проблем-

ный очерк. 

Наблюдение, просмотр видео- и про-

слушивание аудио- записей. Прогова-

ривание. Мини-рассуждение. Эвристи-

ческая беседа. Тезирование. Исследова-

ния в малых группах.. 

33 Язык художественной литературы.  Беседа, лекция, мини-диктант. Взаи-

мопроверка. Обсуждение результатов. 

Построение устного монологического 

высказывания. 

34 Итоговая работа: защита проектов. Защита проекта 

 

Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 
 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами рус-

ского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

объем различных видов контрольных работ; 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

знание полученных сведений о языке; 

орфографические и пунктуационные навыки; 

речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по рус-

скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно со-

ставленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в после-

довательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формули-

ровке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
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излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает та-

кие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поуроч-

ный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-

ности. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион-

ные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная ра-

бота; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуко-

вой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» 

(вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотно-

сти. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от су-

ществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, вы-

ступающими в роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 

В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обра-

щался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное не...; не что 

иное как... и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последова-

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

вторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пи-

рожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения пра-

вильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-

грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пункту-

ационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуацион-

ных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки 

«3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выстав-

лять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фоне-

тического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки 

за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины зада-

ний. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ, следует пользоваться 

критериями оценки ОГЭ-9 и ЕГЭ -11. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следу-

ющим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последова-

тельно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
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Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей выска-

зывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер-

жание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за ис-

ключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматиче-

ская ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
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Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфо-

графические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографиче-

ских ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамма-

тические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замыс-

ла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие ори-

гинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографи-

ческих, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 

3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негру-

бых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-

ниваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 

объем работы; 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определен-

ного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

«5» - от 85% – 100 %; «4» - от 65% – до 85 %;«3» - от50 – до 65 %;«2»- менее 50 %.  
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Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

 

1. В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» 

или «плюс» не допускается. 

2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка и ли-

тературы. 

3. Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех текущих отметок. 

4. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II полугодие 

как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округле-

ния (например, 334 — 3; 554 — 5). 

5. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех текущих отметок 

и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени по болезни. 

6. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 

после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает развитие успе-

хов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

7. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать обучающихся 

по изученной теме путем устного опроса. 

8. Учителя-предметники, работающие с обучающимися на индивидуальном обучении, выстав-

ляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных занятий, а также 

в классном журнале и электронном классном журнале. 

9. Учителя-предметники выставляют четвертные отметки за I и II полугодие не позднее даты, 

указанной в приказе директора школы об окончании четверти. 

10. Итоговые отметки обучающихся за четверть или полугодие должны быть объективны и обос-

нованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не только среднюю 

арифметическую величину, но и все образовательные достижения обучающихся, учитывать ка-

чество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам. 

Критерии оценки проектной работы:  

Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом сформи-

рованности навыков проектной деятельности.  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и презентации) по каждому из 

четырёх критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Содержание критерия Уровни сформированности навыков  

проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла) 

Самостоя-

тельное 

приобрете-

ние знаний 

и решение 

проблем 

Способность поста-

вить проблему и вы-

брать способы её ре-

шения, найти и обра-

ботать информацию, 

формулировать выво-

ды и/или обоснование 

и реализацию/ апро-

бацию принятого ре-

шения, обоснование и 

создание модели, про-

гноза, модели, макета, 

объекта, творческого 

решения и т. п 

Работа в целом свиде-

тельствует о способно-

сти самостоятельно с 

опорой на помощь руко-

водителя ставить про-

блему и находить пути 

её решения; продемон-

стрирована способность 

приобретать новые зна-

ния и/или осваивать но-

вые способы действий, 

достигать более глубоко-

го понимания изученно-

го 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности самосто-

ятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свобод-

ное владение логическими 

операциями, навыками крити-

ческого мышления, умение 

самостоятельно мыслить; про-

демонстрирована способность 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые спосо-

бы действий, достигать глубо-

кого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Умение раскрыть со-

держание работы, гра-

Продемонстрировано 

понимание содержания 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 
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мотно и обоснованно в 

соответствии с рас-

сматриваемой пробле-

мой/ темой использо-

вать  знания и способы 

действий 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на во-

просы по содержанию 

работы отсутствуют гру-

бые ошибки 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Умение самостоятель-

но планировать и 

управлять своей позна-

вательной деятельно-

стью во времени, ис-

пользовать ресурсные 

возможности для до-

стижения целей, осу-

ществлять выбор кон-

структивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

Продемонстрированы 

навыки определения те-

мы и планирования ра-

боты. Работа доведена до 

конца и представлена; 

некоторые этапы выпол-

нялись под контролем и 

при поддержке руково-

дителя. При этом прояв-

ляются элементы само-

оценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись са-

мостоятельно 

Комму-

никация 

Умение ясно изло-

жить и оформить вы-

полненную работу, 

представить её ре-

зультаты, аргументи-

ровано ответить на 

вопросы. 

Продемонстрированы 

навыки оформления про-

ектной работы и поясни-

тельной записки, а также 

подготовки простой пре-

зентации. Автор отвеча-

ет на вопросы 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/ сообщение  

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументиро-

вано. Работа/ сообщение вы-

зывает интерес. Автор сво-

бодно отвечает на вопросы 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 

Базовый уровень отметка «удовлетворительно» 4-6 баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 7-9 баллов 

отметка «отлично» 10-12 баллов 

 

Формы  промежуточной аттестации обучающихся 
     Ежегодная промежуточная аттестация проводится в 5 – 9 классах в конце каждого  учебного 

года в соответствии с Положением о промежуточной аттестации, утверждённым педагогическим 

советом образовательной организации. Система отметок при проведении промежуточной атте-

стации осуществляется по 5-бальной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). 

     При проведении ежегодной промежуточной аттестации образовательная организация учиты-

вает положения Закона РФ «Об образовании», нормативных актов РФ и Республики Коми. 

Формы проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 5 -9 классах: 

№  Класс Формы промежуточной аттестации сроки 

1 5 Защита учебных проектов. май 

2 6 Защита учебных проектов. май 

3 7 Защита учебных проектов. май 

4 8 Защита учебных проектов. май 

5 9 Защита учебных проектов. май 

 

Пособия, рекомендуемые для учителя 

по методике преподавания русского языка, родного (русского) языка 

на уровне основного общего образования 

Абакумов С.И. Методика пунктуации. 

Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков. 
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Александрова О.М. Родной русский язык учебник 5-9 класс 

Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. 

Богданова Г.А. Опрос на уроках русского языка. 

Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. 

Брагина С.А. Энциклопедия здоровья на уроках русского языка. 5 – 7 классы: занимательные и 

дидактические материал. 

Вершинина Г.Б. Музыка на уроках развития речи. 

Винокур В.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. 

Газова Е.Ю., Крючкова М.Я., Мокринская О.М. Русский язык. 5 – 9 классы. Материалы к урокам 

и конспекты занятий. Основы культуры речи, развитие связной речи. 

Добромыслов В.А. О развитии логического мышления учащихся V – VIII классов на занятиях по 

русскому языку. 

Дудников А.В. Методика синтаксиса и пунктуации в восьмилетней школе. 

Дюжева О.А. Развитие речи. 5 – 9 классы. Инновационная технология обучения. 

Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании русского языка. 

Ивченков П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка. 

Ипполитова Н.А. Текст в системе изучения русского языка в школе: Материалы к спецкурсу. 

Какорина Е.В., Костылева Л.В., Савченко Т.В. Говорю и пишу по-русски. Методические реко-

мендации к учебному пособию. Книга для учителя. 

Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика обучения. 

Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. 

Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение в школьном курсе синтаксиса. 

Купалова А.Ю. Текст в занятиях родным языком. 

Ладыженская Т.А. Живое слово. 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т.. Русский язык. Дидактические материалы. 

Ладыженская Т.А. Русский язык. Книга для учителя. 

Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс 

Ломизов А.Ф. Выразительное чтение при изучении синтаксиса и пунктуации. 

Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. 

Львов М.Р. Риторика. 

Львов М.Р. Школа творческого мышления. 

Методика развития речи на уроках русского языка. Под ред. Т.А. Ладыженской. 

Мещеряков В.Н. Методика описания текстов в учебных целях. 

Мещеряков В.Н. Приёмы описания текстов в учебных целях. Формирование коммуникативных 

умений и навыков учащихся. 

Мещеряков В.Н. Модальность текста и формирование личности читателя. 

Мещеряков В.Н. Основы школьного речеведения. 

Мещеряков В.Н. Чтение. Пересказывание. Речеведение. 

Мещеряков В.Н. Основы профессиональной речи. 

Мищенкова Л.В. Любо знать. Загадки, пословицы, фразеологизмы. 

Мучник Б.С. Культура письменной речи. 

Нарушевич А.Г. Русский язык. 5 – 11 классы. Проектная деятельность. 

Напольнова Т.В. Активизация мыслительной деятельности учащихся на  уроках русского языка. 

Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. 

Озерская В.П. Изучение морфологии на синтаксической основе. 

Основы методики преподавания русского языка в IV – VIII классах. Под ред. А.В. Текучева и др. 

Павлова Т.И. Практика формирования универсальных учебных действий на уроках русского язы-

ка. Работа с текстом рекламы в 5 – 11 классах. 

Павлова Т.И. Белоусова Т.В. Компетентностные задания по русскому языку. 5 – 11 класс. Мето-

дический конструктор. 

Панов Б.Т. Основы методики русского языка в IV – VIII классах. 

Педагогическое речеведение: Словарь-справочник. 

Пленкин Н.А. Изложение с языковым разбором текста. 
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Пленкин Н.А. Уроки развития речи. 

Пташкина В.Н., Амбушева Т.М., Виноградова К.Е. Игровые технологии на уроках русского язы-

ка. 5 – 9 классы. Игры со словами, разработки уроков. 

Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. 

Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение. ФГОС. 

Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. 

Соколова Н.Н. Русский язык. Речевая деятельность современного школьника. 5 – 7 классы. 

Соколова О.В., Рябинина Л.А., Восторгова Е.В. Обновление содержания основного общего обра-

зования. Русский язык. Литература. 

Срезневский И.И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте. 

Стрелкова Л.Ф. Русский язык. Литература. 5 – 11 классы. Технологии проблемного и развиваю-

щего обучения. 

Сулицкая Н.М. Русский язык. 5 – 11 класс. Творческая работа на уроках русского языка. Нестан-

дартные задания, рекомендации, уроки. 

Текучев А.В. Русский язык как предмет преподавания. 

Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку. 

Фешина А.А. Русский язык. 5 – 9 классы. Изучение речеведческих понятий. 

Филипченко М.П. Грамоте учиться всегда пригодится. 5 – 9 класс. Дополнительные материалы к 

урокам русского языка. 

Ходякова Л.А. Использование живописи в преподавании русского языка. 

Щерба Л.В. Безграмотность и ее причины. 

 

Дополнительные материалы по русскому языку, родному (русскому) языку 

на уровне основного общего образования 

 

Антонова Е.С. Тайна текста. Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 5 – 6 

классов. 

Арсирий А.Т., Дмитриева Г.М. Занимательная грамматика русского языка. 

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. 6 – 7 классы. Сборник заданий. 

Будильцева М.Б., Новикова Н.С., Пугачев И.А., Серова Л.К. Культура русской речи. 

Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку. 

Влодавская Е.А. Дидактические материалы по русскому языку. 

Влодавская Е.А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Глинка Г. Буду говорить, читать, писать правильно. 

Головин Б.Н. Как говорить правильно, Заметки о культуре русской речи. 

Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто. 

Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. 

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. 

Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. 

Граудина Л.К. Беседы о русской грамматике. 

Дружинина М.В. Моя главная книга по русскому языку. 

Ерохина Е.Л. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Ефремова Е.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Калинин А.В. Лексика русского языка. 

Колыхалова Е.П. Практические задания по русскому языку. 

Кулаева Г.М. Художественный текст на уроках русского языка, Чтение, анализ, оценка, речевое 

творчество, Дидактические материалы. 

Ласкарева Е.Р. Прогулки по русской лексике. 

Лобанов И.Б. Говорим правильно по-русски. Речевой этикет. 

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

Максимов В.И. Русский язык и культура речи. 

Маслов В.Г. Культура русской речи. 

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 
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Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика. 

Михаленко А., Колесниченко М. Интересная этимология, или почему слова такие разные, диалог о 

словах и языке. 

Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно, Пословицы в современном русском языке. 

Морозова С.Л. Занимательная грамматика. 

Никулина М.Ю. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Новиков Л.А. Искусство слова. 

Панов М.В. Занимательная орфография. 

Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. 

Рыжкова Е.А. Словцо, словечко, слово. Сборник упражнений по русскому языку. 5 – 7 классы. 

Северская О. Говорим по-русски с Ольгой Северской. 

Соловьёва Н.Н. Как сказать правильно. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Соловьева Н.Н. Какое слово выбрать. Лексические и грамматические нормы русского литератур-

ного языка. 

Соловьёва Н.Н. Как составить текст. Стилистические нормы русского литературного языка. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., Стракевич М.М. Русский язык. Дидактические материа-

лы. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Все основные правила русского языка, без знания которых невоз-

можно писать без ошибок. 

Черногрудова Е.П. Дидактические материалы по русскому языку. 

Шустров Р.И. Давайте говорить по-русски. 

 

Рекомендуемые словари 

 Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения. 

Краткий словарь-справочник. Вербицкая Л.А. и др. 

 Новый школьный универсальный словарь русского языка. Баронова М.М. 

 Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм русского языка. Шелякин М.А. 

 Орфографический словарь русского языка для школьников. 

 Словарь иностранных слов для школьников и студентов. 

 Словарь трудностей русского языка. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Учебный фразеологи-

ческий словарь русского языка. Пособие для учащихся нац. школ. Быстрова Е.А. и др. 

 Школьный словообразовательный словарь русского языка.  Тихонов А.Н. 

 Фразеологический словарь современного русского языка. Ларионова Ю.А. 

 

Рекомендуемые электронные ресурсы 

 gramma.ru – сайт «Культура письменной речи». 

 gramota.ru – справочно-информационный портал «Грамота. ру». 

 rus.1september.ru – «Я иду на урок Русского языка». 

 rus.1september.ru/index.php?year – электронная версия газеты «Русский язык». 

 

 

Приложение 1 

Календарно тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Содержание Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата  

план/ 

факт 
Предметные ре-

зультаты 

Метапред-

метные: УУД 

Личностные ре-

зультаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Язык и культура 
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1 Бережное отно-

шение к родно-

му языку как 

одно из необхо-

димых качеств 

современного 

культурного 

человека. 

Русский язык в жизни обще-

ства и государства. Бережное 

отношение к родному языку 

как одно из необходимых ка-

честв современного культур-

ного человека. 

Знают: значение 

русского языка в 

современном мире,  

и в жизни каждого 

человека. Понима-

ют, что язык – явле-

ние развивающееся, 

и собственную от-

ветственность за со-

стояние языка. 

Формировать спо-

собность созна-

тельно организо-

вывать и регули-

ровать свою дея-

тельность: учеб-

ную, обществен-

ную; 

•владение умени-

ями работать с 

учебной и вне-

школьной инфор-

мацией (анализи-

ровать тексты 

разных стилей, 

составлять про-

стой и разверну-

тый планы, тези-

сы,  формулиро-

вать и обосновы-

вать выводы и 

составлять соб-

ственный текст ), 

использовать со-

временные источ-

ники информа-

ции, в том числе 

материалы на 

электронных но-

сителях; 

• способность 

решать творче-

ские задачи, пред-

ставлять резуль-

таты своей дея-

тельности в раз-

личных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация.); 

• готовность к 

сотрудничеству 

с соучениками, 

коллективной 

работе; освоение 
основ межкуль-

турного взаимо-

действия в шко-

ле и социальном 

окружении и др. 

 

Развитие патри-

отизма, форми-

рование уваже-

ния к родному 

языку и народу, 

как носителю 

языка. 

 

2 Язык как зер-

кало нацио-

нальной куль-

туры.  

Язык как зеркало националь-

ной культуры. Слово как хра-

нилище материальной и ду-

ховной культуры народа. 

 

3 Слова, обозна-

чающие пред-

меты и явле-

ния традици-

онного русско-

го быта. 

Слова, обозначающие пред-

меты и явления традиционно-

го русского быта (националь-

ную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.),  

Расширить актив-

ный словарный за-

пас за счет слов 

обозначающие 

предметы и явле-

ния традиционного 

русского быта, по-

нимание их назна-

чения и строения.  

Развитие патри-

отизма, форми-

рование уваже-

ния к родному 

языку и народу, 

как носителю 

языка. Привить 

интерес к куль-

туре и предме-

там быта. 

 

4 Народно-

поэтические 

символы, 

народно-

поэтические 

эпитеты.  

Народно-поэтические симво-

лы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, 

тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, крас-

на девица, рόдный батюшка),  

Знают: особенно-

сти народного поэ-

тического языка, 

понимают его об-

разность, мелодич-

ность и символику.  

Развитие патри-

отизма, форми-

рование уваже-

ния к родному 

языку и народу, 

как носителю 

языка. Понима-

ние его специ-

фики. Понима-

ние историче-

ского уклада 

жизни нашего 

народа. Воспи-

тание уважения 

к народному 

идеалу. 

 

5 Русские по-

словицы и по-

говорки как 

воплощение 

опыта, наблю-

дений, оценок, 

народного ума 

и особенно-

стей нацио-

нальной куль-

туры народа.  

Русские пословицы и пого-

ворки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народ-

ного ума и особенностей 

национальной культуры 

народа.  

Знают: особенно-

сти народного язы-

ка, понимают его 

образность, мело-

дичность, метафо-

ричность и симво-

лику. Воспитание 

чуткости к слову. 

Знают особенности 

построения раз-

личных малых 

фольклорных жан-

ров. 

 

6 Загадки. Мета-

форичность 

русской загад-

ки. 

Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 
 

7 Особенности 

русской инто-

нации, темпа 

речи по срав-

нению с дру-

гими языками. 

Особенности 

жестов и ми-

мики в русской 

речи. 

Особенности русской инто-

нации, темпа речи по сравне-

нию с другими языками. 

Особенности жестов и мими-

ки в русской речи. 

Знают и понимают: 

особенности рус-

ской интонации, 

темпа речи по 

сравнению с дру-

гими языками, осо-

бенности жестов и 

мимики в русской 

речи. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Уважение друг к 

другу. Понима-

ние силы слова. 
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8 Слова с суф-

фиксами субъ-

ективной 

оценки как 

изобразитель-

ное средство.  

Слова с суффиксами субъек-

тивной оценки как изобрази-

тельное средство. Уменьши-

тельно-ласкательные формы 

как средство выражения заду-

шевности и иронии. Особен-

ности употребления слов с 

суффиксами субъективной 

оценки в произведениях уст-

ного народного творчества и 

произведениях художествен-

ной литературы разных исто-

рических эпох. 

Знают о суффиксах 

с субъективной 

оценкой. Понима-

ют их изобрази-

тельные функции и 

особенности упо-

требления. 

 

9 Русские имена. 

Имена искон-

ные и заим-

ствованные, 

краткие сведе-

ния по их эти-

мологии 

Русские имена. Имена ис-

конные и заимствованные, 

краткие сведения по их эти-

мологии 

Знают о происхож-

дении имен, их 

разряды. Развитие 

чуткости и чутья к 

языку, его мелоди-

ке, логичности. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Уважение друг к 

другу. Понима-

ние силы слова. 

 

10 Имена, кото-

рые не являют-

ся исконно 

русскими, но 

воспринима-

ются как тако-

вые.  

Имена, которые не являются 

исконно русскими, но вос-

принимаются как таковые. 

Имена традиционные и но-

вые. Имена популярные и 

устаревшие. Имена с уста-

ревшей социальной окраской.  

Знают о суффиксах с 

субъективной оцен-

кой. Понимают их 

изобразительные 

функции и особенно-

сти употребления. 

 

11 Общеизвест-

ные старин-

ные русские 

города. Про-

исхождение 

их названий. 

Общеизвестные старинные 

русские города. Происхож-

дение их названий. 

Знают о происхож-

дении имен, их 

разряды. Развитие 

чуткости и чутья к 

языку, его мелоди-

ке, логичности. 

 

12 р/р Контроль-

ная работа по 

теме язык и 

культура (про-

ект) 

р/р Контрольная работа по 

теме язык и культура (про-

ект) 

Развитие устной 

монологической 

речи. Выстраива-

ние рассуждения. 

Развитие умения 

правильно оце-

нивать свои зна-

ния, умение вы-

ступать перед 

классом. 

 

2. Культура речи 

13 Основные 

орфоэпиче-

ские нормы 
современного 

русского лите-

ратурного язы-

ка.  

Основные орфоэпические 

нормы современного рус-

ского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. 

Постоянное и подвижное 

ударение в именах суще-

ствительных; именах прила-

гательных, глаголах. 

Имеют представле-

ние об особенно-

стях русской орфо-

эпии, подвижном 

ударении, об орфо-

эпических нормах. 

Понимают важ-

ность правильного 

произношения, 

смыслоразличи-

тельную функцию 

ударения. Развитие 

устной монологи-

Формировать 

способность со-

знательно орга-

низовывать и 

регулировать 

свою учебную 

деятельность:  

владение умени-

ями работать с 

учебной инфор-

мацией, состав-

лять простой 

план, тезисы,  

формулировать 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Уважение друг 

к другу. Пони-

мание силы 

слова. 

 

14 Омографы: 

ударение как 

маркёр смысла 

слова. 

Омографы: ударение как 

маркёр смысла слова: пА-

рить – парИть, рОжки – 

рожкИ, пОлки – полкИ, Ат-

лас – атлАс. 
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15 Произноси-

тельные вари-

анты орфоэпи-

ческой нормы. 

Произносительные варианты 

орфоэпической нормы: (бу-

ло[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 – мик-

ровОлновая терапия) 

ческой речи.  и обосновывать 

выводы и со-

ставлять соб-

ственный текст, 

использовать 

современные 

источники ин-

формации, в том 

числе материалы 

на электронных 

носителях; 

• способность 

решать творче-

ские задачи, 

представлять 

результаты сво-

ей деятельности 

в различных 

формах; готов-

ность к сотруд-

ничеству к  кол-

лективной рабо-

те;.  

 

16 Роль звукопи-

си в художе-

ственном тек-

сте. 

Роль звукописи в художе-

ственном тексте. 
 

17 Основные 

лексические 

нормы совре-

менного рус-

ского литера-

турного язы-

ка.. 

Основные лексические 

нормы современного рус-

ского литературного языка. 

Основные нормы словоупо-

требления: правильность вы-

бора слова, максимально со-

ответствующего обозначае-

мому им предмету или явле-

нию реальной действительно-

сти. 

Имеют представле-

ние об основных 

лексических нор-

мах литературного 

русского языка. 

Развитие чуткости 

к языку и слову. 

Развитие речи 

письменной и уст-

ной. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Уважение друг 

к другу. Пони-

мание силы 

слова 

 

18 Лексические 

нормы употреб-

ления имён су-

ществительных, 

прилагатель-

ных, глаголов в 

современном 

русском литера-

турном языке.  

Лексические нормы употреб-

ления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в 

современном русском литера-

турном языке.  

Имеют представ-

ление об основ-

ных лексических 

нормах литера-

турного русского 

языка. Развитие 

чуткости к языку 

и слову. Развитие 

речи письменной 

и устной. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Уважение друг к 

другу. Воспита-

ние через лю-

бовь к слову 

чувства патрио-

тизма. 

 

19 Стилистиче-

ские варианты 

нормы (книж-

ный, общеупо-

требительный‚ 

разговорный и 

просторечный)  

Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупо-

требительный‚ разговорный 

и просторечный)  

Имеют представле-

ние о стилистиче-

ских вариантах 

нормы, их умест-

ности. Имеют 

навык их примене-

ния. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание че-

рез любовь к 

слову чувства 

патриотизма. 

 

20 Основные 

грамматиче-

ские нормы 

современного 

русского ли-

тературного 

языка.  

Основные грамматические 

нормы современного рус-

ского литературного язы-

ка.  

Категория рода: род заим-

ствованных несклоняемых 

имен существительных (шим-

панзе, колибри, евро, авеню, 

салями, коммюнике);  

Имеют представле-

ние об основных 

грамматических 

нормах современ-

ного русского ли-

тературного языка. 

Понимают упо-

требление катего-

рии рода в нескло-

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание че-

рез любовь к 

слову чувства 

патриотизма 
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21 Формы суще-

ствительных 

мужского рода 

множественно-

го числа с 

окончаниями –

а(-я), –ы(и)‚ 

различающие-

ся по смыслу.  

Формы существительных 

мужского рода множественно-

го числа с окончаниями –а(-я), 

–ы(и)‚ различающиеся по 

смыслу: корпуса (здания, вой-

сковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – 

образы (литературные); кон-

дуктора (работники транспор-

та) – кондукторы (приспособ-

ление в технике); меха (выде-

ланные шкуры) – мехи (куз-

нечные); соболя (меха) – собо-

ли (животные).  

няемых существи-

тельных. Умеют 

правильно упо-

треблять окончания 

в именах суще-

ствительных муж-

ского рода множе-

ственного числа. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание 

через любовь к 

слову чувства 

патриотизма 

 

22 Речевой эти-

кет. Правила 

речевого эти-

кета: нормы и 

традиции.   

Речевой этикет. Правила 

речевого этикета: нормы и 

традиции.  Устойчивые фор-

мулы речевого этикета в об-

щении. История этикетной 

формулы обращения в рус-

ском языке.  

Имеют представле-

ние о речевом эти-

кете. Понимают 

особенности упо-

требления обраще-

ний в русском язы-

ку. Умеют приме-

нять обращения, 

исходя из речевой 

ситуации. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание че-

рез любовь к 

слову чувства 

патриотизма 

 

23 Обращение как 

показатель сте-

пени воспитан-

ности человека, 

отношения к 

собеседнику, 

эмоционального 

состояния.  

Обращение как показатель 

степени воспитанности чело-

века, отношения к собеседни-

ку, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситу-

ации. Современные формулы 

обращения к незнакомому че-

ловеку.  

 

24 Употребление 

формы «он». 

Употребление формы «он». Знают об особен-

ностях употребле-

ния и склонения 

местоимения ОН. 

Умеют его приме-

нять. 

 

25 Контрольная 

работа по 2 

разделу «Куль-

тура речи» 

Контрольная работа по 2 

разделу «Культура речи» 

Диагностическая  Развитие чув-

ства языка. 
 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

26 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности. 

Точность и 

логичность 

речи.  

Язык и речь. Виды рече-

вой деятельности. Точ-

ность и логичность речи. 

Выразительность,  чистота и 

богатство речи.  

Понимают значе-

ния понятий язык и 

речь. Знают о точ-

ности, логичности, 

выразительности, 

чистоте и богатстве 

речи. Имеют опыт 

лингвистического 

анализа текста. Со-

здают текст-

описание. 

Развивать способ-

ность сознательно 

организовывать и 

регулировать 

свою учебную 

деятельность: 

владение умения-

ми работать с 

учебной инфор-

мацией, состав-

лять простой 

план, тезисы,  

формулировать и 

обосновывать 
выводы и состав-

лять собственный 

текст, использо-

вать современные 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание 

через любовь к 

слову чувства 

патриотизма. 

Воспитание 

уверенности в 

себе и своих 

силах, умение 

правильно в 

зависимости от 

речевой ситуа-

ции строить 

высказывание, 

применяя тот 

или иной стиль 

 

27 Средства выра-

зительной уст-

ной речи Ин-

тонация и же-

сты. 

Средства выразительной уст-

ной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скоро-

говорки). Интонация и жесты. 

 

28 Текст как 

единица язы-

ка и речи. 
Средства связи 

предложений и 

частей текста. 

Текст как единица языка и 

речи. Средства связи пред-

ложений и частей текста. 

Знают: понятие 

текст. Знают:  

средства связи и 

способы связи 

предложений в тек-

сте. 
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29 Функцио-

нальные сти-

ли языка. Раз-

говорная речь. 

Просьба, изви-

нение как жан-

ры разговорной 

речи. 

Функциональные стили 

языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жан-

ры разговорной речи. 

Знают: Функцио-

нальные стили 

языка (разговор-

ный, официально-

деловой, учебно-

научный публици-

стический стиль. 

Язык художествен-

ной литературы и 

фольклора.). По-

нимают их функ-

ции и отличия. 

Знают несколько 

жанров каждого 

стиля. Умеют со-

здавать небольшой 

текст заданного 

стиля и жанра. 

источники ин-

формации, в том 

числе материалы 

на электронных 
носителях; 

• способность 

решать твор-

ческие зада-

чи, представ-

лять резуль-

таты своей 

деятельности 

в различных 

формах; го-

товность к 

сотрудниче-

ству к  кол-

лективной 

работе;.  

и жанр.  

30 Официально-

деловой стиль. 

Объявление 

(устное и 

письменное). 

Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и пись-

менное). 

 

31 Учебно-

научный стиль. 

План ответа на 

уроке, план 

текста. 

Учебно-научный стиль. План 

ответа на уроке, план текста. 
 

32 Публицистиче-

ский стиль. 

Устное вы-

ступление. Де-

виз, слоган.  

Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, 

слоган.  

 

33 Язык художе-

ственной лите-

ратуры. Лите-

ратурная сказ-

ка. Рассказ 

Язык художественной лите-

ратуры. Литературная сказка. 

Рассказ 

 

34 Особенности 

языка фольк-

лорных тек-

стов. Загадка, 

пословица. 

Сказка. Осо-

бенности языка 

сказки. 

Особенности языка фольк-

лорных текстов. Загадка, по-

словица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, си-

нонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффик-

сами и т.д.). 

 

35 Итоговая ра-

бота: защита 

проектов. 

Итоговая работа: защита 

проектов. 

Контроль знаний. 

Уместность и бо-

гатство речи. уме-

ние работать над 

проектом. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание через 

любовь к слову 

чувства патрио-

тизма 

 

 

Календарно - тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 6 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата  

план/

факт 
Предметные результа-

ты 

Метапред-

метные 

УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Язык и культура 

1 Краткая исто-

рия русской 

письменности.  

Краткая история русской 

письменности. Создание 

славянского алфавита. 

Знают историю русской 

письменности и алфа-

вита. Понимают его 

значение. 

Развивать спо-

собность со-

знательно ор-

ганизовывать и 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание 

через любовь к 

 



 

51 

2 Национально-

культурное 

своеобразие 

диалектизмов.  

Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народ-

ной культуры. 

Понимают значение 

диалектизмов, знают 

понятия «диалектизм» и 

«диалект». Знают исто-

рию некоторых диалек-

тов, выстраивают сино-

нимичные ряды, ис-

пользуя диалектизмы 

регулировать 

свою учебную 

деятельность:  

владение уме-

ниями рабо-

тать с учебной 

информацией, 

составлять 

простой план, 

тезисы,  фор-

мулировать и 

обосновывать 

выводы и со-

ставлять соб-

ственный 

текст, исполь-

зовать совре-

менные источ-

ники инфор-

мации, в том 

числе матери-

алы на элек-

тронных носи-

телях; 

• способность 

решать твор-

ческие задачи, 

представлять 

результаты 

своей деятель-

ности в раз-

личных фор-

мах; готов-

ность к со-

трудничеству к  

колективной 

работе;.  

слову чувства 

патриотизма. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

3 Проект. Све-

дения о диа-

лектных 

названиях 

предметов бы-

та, понятиях. 

Проект. Сведения о диа-

лектных названиях предме-

тов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных 

литературному языку и не-

сущих информацию о спо-

собах ведения хозяйства, 

особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др 

 

4 Лексические 

заимствования 

как результат 

взаимодействия 

национальных 

культур.  

Лексические заимствования 

как результат взаимодей-

ствия национальных культур. 

Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. 

Знают понятие «заим-

ствованные слова» их 

классификацию. Пони-

мают их значение и 

назначение. Понимают 

происхождение некото-

рых заимствованных 

слов. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание че-

рез любовь к 

слову чувства 

патриотизма. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к ним. 

 

5 Заимствования 

из славянских 

и неславянских 

языков. При-

чины заим-

ствований.  

Заимствования из славянских 

и неславянских языков. При-

чины заимствований. Осо-

бенности освоения иноязыч-

ной лексики. 

 

6 Р/Р Роль заим-

ствованной 

лексики в со-

временном 

русском языке. 

Р/Р Роль заимствованной 

лексики в современном 

русском языке. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание 

через любовь к 

слову чувства 

патриотизма. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

7 Пополнение 

словарного 

состава рус-

ского языка 

новой лекси-

кой.  

Пополнение словарного со-

става русского языка новой 

лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по 

сфере употребления и сти-

листической окраске 

Знают о способах по-

полнения словарного 

состава русского языка. 

Понятие о неологизмах 

и их группах. 

 

8 Проект 
«Ознакомле-

ние с историей 

и этимологией 

некоторых 

слов». 

Проект Ознакомление с 

историей и этимологией 

некоторых слов. 

Умеют создавать и за-

щищать проекты. Знают 

этимологию отдельных 

слов. 

Любовь и чут-

кость к языку. 

Воспитание 

через любовь к 

слову чувства 

патриотизма. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

9 Национально-

культурная спе-

цифика русской 

фразеологии.  

Национально-культурная 

специфика русской фразео-

логии. Исторические про-

тотипы фразеологизмов 

Знают о специфике рус-

ской фразеологии, о про-

исхождении нескольких 

фразеологизмов. 

 

10 Проект Отра-

жение во фра-

зеологии обы-

чаев, тради-

ций, быта, ис-

торических 

событий, 

культуры. 

Проект Отражение во фра-

зеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, при-

ложить руку и т.п. – инфор-

мация о традиционной рус-

ской грамотности и др.). 

Знают о специфике 

русской фразеологии, о 

происхождении не-

скольких фразеологиз-

мов 

 

2. Культура речи 
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11 Основные ор-

фоэпические 

нормы совре-

менного рус-

ского литера-

турного языка.  

Основные орфоэпические 

нормы современного рус-

ского  языка. Понятие о 

варианте нормы Произно-

сительные различия в рус-

ском языке, обусловленные 

темпом речи. 

Имеют представление 

об орфоэпических нор-

мах литературного рус-

ского языка, о понятии 

варианты нормы.  

Совершен-

ствовать спо-

собность со-

знательно ор-

ганизовывать 

и регулировать 

свою учебную 

деятельность:  

владение умени-

ями работать с 

учебной инфор-

мацией, состав-

лять простой 

план, тезисы,  

формулировать 

и обосновывать 

выводы и со-

ставлять соб-

ственный текст, 

использовать 

современные 

источники ин-

формации, в том 

числе материа-

лы на электрон-

ных носителях; 

• способность 

решать творче-

ские задачи, 

представлять 

результаты сво-

ей деятельности 

в различных 

формах; готов-

ность к сотруд-

ничеству к  кол-

лективной рабо-

те;.  

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним.. 

 

12 Стилистиче-

ские особенно-

сти произно-

шения и уда-

рения.  

Стилистические особенно-

сти произношения и уда-

рения (литературные‚ раз-

говорные‚ устарелые и 

профессиональные). 

Имеют представление 

о стилистических осо-

бенностях произноше-

ния и ударения, о по-

нятии варианты нор-

мы. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним.. 

 

13 Нормы произ-

ношения от-

дельных грам-

матических 

форм; ударение 

в существи-

тельных, в 

кратких прила-

гательных. 

Нормы произношения от-

дельных грамматических 

форм; ударение в форме 

род. п. мн. ч. существи-

тельных; ударение в крат-

ких формах прилагатель-

ных. 

Имеют представление 

об орфоэпических нор-

мах литературного язы-

ка, о понятии варианты 

нормы произношения 

существительных и 

прилагательных.. 

 

14 Нормы произ-

ношения от-

дельных грам-

матических 

форм глаголов. 

Нормы произношения от-

дельных грамматических 

форм; подвижное ударение 

в глаголах; ударение в фор-

мах глагола прошедшего 

времени; ударение в воз-

вратных глаголах в формах 

прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов 

II спр. на –ить.. 

Имеют представление 

об орфоэпических нор-

мах литературного рус-

ского языка, о понятии 

варианты нормы глаго-

лов. 

Формирование 

культуры речи 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас ми-

ру слов, вни-

мания к ним.. 

 

15 Нормы произ-

ношения от-

дельных форм 

заимствованных 

слов. 

Нормы произношения от-

дельных грамматических 

форм; заимствованных 

слов. 

Имеют представление 

об орфоэпических нор-

мах заимствованных 

слов. 

Формирование 

культуры речи 

 

 

16 Основные 

лексические 

нормы со-

временного 

русского ли-

тературного 

языка.  

Основные лексические 

нормы современного рус-

ского литературного язы-

ка. Лексические нормы и 

стилистические варианты 

употребления имён суще-

ствительных, прилагатель-

ных, глаголов в современ-

ном русском языке. 

Имеют представление о  

лексических нормах и 

стилистических вариан-

тах употребления имён 

существительных, при-

лагательных, глаголов в 

современном русском 

литературном языке. 

Формирование 

культуры речи 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас ми-

ру слов, вни-

мания к ним.. 

 

17 Синонимы и 

антонимы, 

точность речи.  

Синонимы и антонимы, 

точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности 

употребления синонимов и 

антонимов. 

Знают смысловые‚ сти-

листические особенно-

сти употребления сино-

нимов и антонимов. 

Культура ре-

чи, взаимо-

уважение. 

 

18 Лексические 

омонимы и 

точность речи.  

Лексические омонимы и 

точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности 

употребления лексических 

омонимов. 

Знают смысловые‚ сти-

листические особенно-

сти употребления лек-

сических омонимов. 

Культура ре-

чи, взаимо-

уважение. 
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19 Основные 

грамматиче-

ские нормы 

современного 

русского лите-

ратурного язы-

ка. Категория 

рода и катего-

рия склонения.  

Основные грамматические 

нормы современного рус-

ского литературного языка. 

Категория рода и катего-

рия склонения. Норматив-

ные и ненормативные фор-

мы имён существительных. 

Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Понимают основные 

грамматические нормы 

современного русского 

языка. Знают катего-

рию рода, склонения; 

нормативные и ненор-

мативные формы имён 

существительных; ти-

пичные грамматические 

ошибки в речи. 

Формирование 

культуры речи 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас ми-

ру слов, вни-

мания к ним. 

 

20 Нормы упо-

требления 

форм суще-

ствительных в 

соответствии с 

типом склоне-

ния, родом, 

принадлежно-

стью к разряду 

– одушевлен-

ности – неоду-

шевленности… 

Нормы употребления форм 

имен существительных в 

соответствии с типом скло-

нения, родом существитель-

ного, принадлежностью к 

разряду – одушевленности – 

неодушевленности особен-

ностями окончаний форм 

множественного числа 

Знают основные грам-

матические нормы со-

временного русского 

языка. Знают катего-

рию рода, склонения; 

нормативные и ненор-

мативные формы имён 

существительных; ти-

пичные грамматиче-

ские ошибки в речи. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 

 

21 Нормы упо-

требления при-

лагательных в 

формах срав-

нительной сте-

пени 

Нормы употребления имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени 

Имеют представление о 

нормах употребления 

имен прилагательных в 

формах сравнительной 

степени 

Культура ре-

чи, взаимо-

уважение. 

 

22 Национальные 

особенности 

речевого эти-

кета.  

Национальные особенности 

речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежа-

щие в основе национального 

речевого этикета: сдержан-

ность, вежливость, использо-

вание стандартных речевых 

формул в стандартных ситуа-

циях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. 

Знают и понимают 

национальные особен-

ности речевого этикета, 

принципы этикетного 

общения, лежащие в 

основе национального 

речевого этикета.. 

Формирование 

культуры речи 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас ми-

ру слов, вни-

мания к ним.. 

 

23 Этика и рече-

вой этикет.  

Этика и речевой этикет. Со-

отношение понятий этика – 

этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. 

Знают, понимают и ис-

пользуют национальные 

особенности речевого 

этикета, принципы эти-

кетного общения, лежа-

щие в основе националь-

ного этикета.. Отличают 

понятия этика- этикет- 

мораль. 

Культура ре-

чи, взаимо-

уважение. 
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24 Устойчивые 

формулы рече-

вого этикета в 

общении.  

Устойчивые формулы рече-

вого этикета в общении. 

Этикетные формулы начала 

и конца общения. Этикет-

ные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочув-

ствия‚ утешения. 

Знают, понимают и ис-

пользуют устойчивые 

формулы речевого этике-

та в общении. Этикетные 

формулы начала и конца 

общения. Этикетные 

формулы похвалы и ком-

плимента. Этикетные 

формулы благодарности. 

Этикетные формулы со-

чувствия‚ утешения. 

Формирование 

культуры речи 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас ми-

ру слов, вни-

мания к ним.. 

 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

25 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности 

 

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Точность, ло-

гичность, выразительность, 

чистота и богатство речи 

Понимают понятия: 

язык и речь, иды рече-

вой деятельности,  

точность, логичность, 

выразительность, чи-

стота и богатство речи 

Совершен-

ствовать спо-

собность со-

знательно ор-

ганизовывать 

и регулировать 

свою учебную 

деятельность:  

владение умени-

ями работать с 

учебной инфор-

мацией, состав-

лять простой 

план, тезисы,  

формулировать 

и обосновывать 

выводы и со-

ставлять соб-

ственный текст, 

использовать 

современные 

источники ин-

формации, в том 

числе материа-

лы на электрон-

ных носителях; 

способность 

решать творче-

ские задачи, 

представлять 

результаты сво-

ей деятельности 

в различных 

формах; готов-

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

26 Эффективные 

приёмы чте-

ния.  

Эффективные приёмы чте-

ния. Предтекстовый, тексто-

вый и послетекстовый этапы 

работы 

Понимают понятия: 

предтекстовый, тексто-

вый и послетекстовый 

этапы работы. Знакомы с 

приемами эффективного 

чтения. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 

 

27 Текст как еди-

ница языка и 

речи. темати-

ческое един-

ство текста. 

Текст как единица языка и 

речи. тематическое единство 

текста. 

Понимают структуру 

текста, его композицион-

ные части в зависимости 

от типа. Умеют состав-

лять собственный текст. 

Культура ре-

чи, взаимо-

уважение. 

 

28 Композицион-

ные формы 

описания, по-

вествования, 

рассуждения. 

Композиционные формы 

описания, повествования, 

рассуждения. Тексты описа-

тельного типа: определение, 

дефиниция, собственно опи-

сание, пояснение. 

Понимают структуру 

текста, его композици-

онные части в зависи-

мости от типа. Умеют 

составлять собственный 

текст. 

Формирование 

культуры речи 

 

 

29 Функцио-

нальные раз-

новидности 

языка. Разго-

ворная речь.  

Функциональные разно-

видности языка. Разго-

ворная речь. Рассказ о со-

бытии, «бывальщины». 

Понимают структуру 

текста, его композицион-

ные части в зависимости 

от типа. Умеют состав-

лять собственный текст 

разговорного стиля 

Формирование 

культуры речи 

 

 



 

55 

30 Учебно-

научный стиль. 

Словарная ста-

тья. Научное 

сообщение. 

Учебно-научный стиль. Сло-

варная статья, её строение. 

Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строе-

ние учебного сообщения . 

Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: от-

вет-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые 

средства, которые использу-

ются в разных частях учеб-

ного сообщения. Компью-

терная презентация. Основ-

ные средства и правила со-

здания и предъявления пре-

зентации слушателям. 

Понимают структуру 

текста, его композици-

онные части в зависи-

мости от типа. Умеют 

составлять собствен-

ный текст научного 

стиля. Основные сред-

ства и правила созда-

ния и предъявления 

презентации слушате-

лям. 

ность к сотруд-

ничеству к  кол-

лективной рабо-

те;.  

Формирование 

культуры речи 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас ми-

ру слов, вни-

мания к ним.. 

 

31 Публицисти-

ческий стиль. 

Устное вы-

ступление. 

Публицистический стиль. 

Устное выступление. 

Имеют представление о 

публицистическом сти-

ле. Имеют опыт устного 

выступления. 

Формирование 

культуры речи 

 

 

32 Язык художе-

ственной лите-

ратуры. Описа-

ние внешности 

человека 

Язык художественной ли-

тературы. Описание внеш-

ности человека 

Знают о художествен-

ном стиле умеют опи-

сывать человека. 

Формирование 

культуры речи 

 

 

33 Подготовка к 

итоговой кон-

трольной рабо-

те. 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Знают содержание кур-

са, умеют выполнять 

работу над проектом. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к миру 

слов.. 

 

34 Итоговая ра-

бота: защита 

проектов 

Итоговая контрольная ра-

бота: защита проектов 

Знают содержание 

курса, умеют выпол-

нять работу над проек-

том 

Развитие речи, 

воспитание ува-

жения к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

35 Резервный 

урок 

Сдача задолженностей. Знают содержание кур-

са, умеют выполнять 

работу над проектом 

Культура речи, 

взаимоуваже-

ние. 

 

 

Календарно -тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 7 класса 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Содержание Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Дата 

план/

факт Предметные ре-

зультаты 

Мета-

предмет-

ные: УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Язык и культура 
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1 Русский язык 

как развиваю-

щееся явление.  

Русский язык как развиваю-

щееся явление. Связь истори-

ческого развития языка с ис-

торией общества. Факторы, 

влияющие на развитие языка: 

социально-политические со-

бытия и изменения в обще-

стве, развитие науки и техни-

ки, влияние других языков.  

Понимают, что рус-

ский язык - развива-

ющееся явление. 

Знают о факторах, 

влияющих на его 

развитие. 

Развивать 

способность 

сознательно 

организовы-

вать и регу-

лировать 

свою учеб-

ную деятель-

ность:  

владение 

умениями 

работать с 

учебной ин-

формацией, 

составлять 

простой 

план, тезисы,  

формулиро-

вать и обос-

новывать 

выводы и 

составлять 

собственный 

текст, ис-

пользовать 

современные 

источники 

информации, 

в том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

• способ-

ность решать 

творческие 

задачи, пред-

ставлять ре-

зультаты 

своей дея-

тельности в 

различных 

формах; го-

товность к 

сотрудниче-

ству к  кол-

лективной 

работе;.  

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

2 Устаревшие 

слова как живые 

свидетели исто-

рии. Историзмы 

как слова, обо-

значающие 

предметы и яв-

ления предше-

ствующих эпох.  

Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы 

как слова, обозначающие 

предметы и явления предше-

ствующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухо-

да из общественной жизни обо-

значенных ими предметов и 

явлений, в том числе нацио-

нально-бытовых реалий.  

Понимают значение 

устаревших слов: 

архаизмов и исто-

ризмов, как свидете-

лей истории. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 

 

3 Архаизмы как 

слова, имеющие 

в современном 

русском языке 

синонимы.  

Архаизмы как слова, имею-

щие в современном русском 

языке синонимы.  

Умеют подбирать 

синонимы к архаиз-

мам, имеют доста-

точный словарный 

запас. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к ним. 

 

4 Группы лекси-

ческих единиц 

по степени уста-

релости.  

Группы лексических единиц 

по степени устарелости. Пе-

рераспределение пластов лек-

сики между активным и пас-

сивным запасом слов.  

Понимают значение 

устаревших слов: 

архаизмов и исто-

ризмов, как свидете-

лей истории. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к ним. 

 

5 Актуализация 

устаревшей лек-

сики в новом 

речевой контек-

сте. 

Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевой кон-

тексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.).  

Умеют подбирать 

синонимы к архаиз-

мам, имеют доста-

точный словарный 

запас. 

Формирование 

интереса к окру-

жающему нас 

миру слов, вни-

мания к ним. 

 

6 Национально-

культурное 

своеобразие 

диалектизмов, 

фразеологии 

Национально - культурное 

своеобразие диалектизмов. 

Национально-культурная спе-

цифика русской фразеологии. 

Знают о националь-

но-культурном свое-

образии диалектиз-

мов, и специфику 

русской фразеологии 

Развитие речи, 

воспитание ува-

жения к слову. 

Воспитание пат-

риотизма. 

 

7 Лексические 

заимствования 

последних деся-

тилетий.  

Лексические заимствования 

последних десятилетий. Лек-

сические заимствования как 

результат взаимодействия 

национальных культур.  

Знают о лексических 

заимствованиях как 

результате взаимо-

действия националь-

ных культур. 

Формирование 

культуры речи 

 

 

8 Употребление 

иноязычных 

слов как про-

блема культуры 

речи. 

Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры 

речи. 

Знают о лексических 

заимствованиях как 

результате взаимо-

действия националь-

ных культур.. 

Развитие речи, 

воспитание ува-

жения к слову. 

Воспитание пат-

риотизма. 

 

9 Проект по уста-

ревшим словам. 

Проект по устаревшим сло-

вам. 

Умеют выполнять 

проекты. 

Умение высту-

пать 

 

2.Культура речи 

10 Основные ор-

фоэпические 

нормы совре-

менного русско-

го литературно-

го языка. 

Основные орфоэпические 

нормы современного рус-

ского литературного языка. 

Знают основные ор-

фоэпические нормы 

современного рус-

ского литературного 

языка 

Развивать 

способность 

сознательно 

организовы-

вать и регу-

лировать 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к ним. 
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11 Нормы  и вариан-

ты норм произ-

ношения отдель-

ных грамматиче-

ских форм суще-

ствительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Нормы  и варианты норм 

произношения отдельных 

грамматических форм имен 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов. 

Знают основные ор-

фоэпические нормы 

современного рус-

ского литературного 

языка при употреб-

лении существи-

тельных, прилага-

тельных, глаголов. 

свою учеб-

ную деятель-

ность:  

владение 

умениями 

работать с 

учебной ин-

формацией, 

составлять 

простой 

план, тезисы,  

формулиро-

вать и обос-

новывать 

выводы и 

составлять 

собственный 

текст, ис-

пользовать 

современные 

источники 

информации, 

в том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

• способ-

ность ре-

шать твор-

ческие за-

дачи, пред-

ставлять 

результаты 

своей дея-

тельности в 

различных 

формах; 

готовность 

к сотрудни-

честву к  

коллектив-

ной работе;.  

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 

 

12 Нормы ударе-

ния причастиях‚ 

деепричастиях‚ 

наречиях.  в 

словоформах с 

непроизводны-

ми предлогами. 

Нормы ударения в полных 

причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий про-

шедшего времени‚ дееприча-

стиях‚ наречиях. Нормы поста-

новки ударения в словоформах 

с предлогами (на дом‚ на гору) 

Знают основные ор-

фоэпические нормы 

современного русско-

го литературного язы-

ка при употреблении 

причастий, дееприча-

стий, наречий.. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

13 Основные лекси-

ческие нормы 

современного 

русского литера-

турного языка. 

Основные лексические нор-

мы современного русского 

литературного языка. 

Знают об основных 

лексических нормах 

современного рус-

ского языка. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к ним. 

 

14 Лексические нор-

мы и стилистиче-

ские варианты 

употребления су-

ществительных, 

прилагательных, 

местоимений и 

глаголов. 

Лексические нормы и стили-

стические варианты употреб-

ления имён существительных, 

прилагательных, местоимений, 

глаголов в современном рус-

ском литературном языке. 

Знают лексические 

нормы и стилистиче-

ские варианты упо-

требления существи-

тельных, прилагатель-

ных, местоимений и 

глаголов. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 

 

15 Смысловые‚ сти-

листические осо-

бенности упо-

требления сино-

нимов, антони-

мов, омонимов. 

Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления 

синонимов, антонимов, омо-

нимов. 

Знают смысловые‚ 

стилистические осо-

бенности употребле-

ния синонимов, анто-

нимов, омонимов. 

Формирование 

интереса к окру-

жающему нас 

миру слов, вни-

мания к ним. 

 

16 Речевые ошиб-

ки‚ связанные с 

употреблением 

синонимов‚ ан-

тонимов и омо-

нимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в ре-

чи. 

Знают смысловые‚ 

стилистические осо-

бенности употребле-

ния синонимов, анто-

нимов, омонимов. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к сло-

ву. Воспитание 

патриотизма. 

 

17 Паронимы и 

точность речи. 

Типичные рече-

вые ошибки‚ 

связанные с 

употреблением 

паронимов. 

Паронимы и точность речи. 

Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, 

способы управления, функцио-

нально- стилевая окраска и 

употребление паронимов в ре-

чи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

Знают смысловые‚ 

стилистические осо-

бенности употреб-

ления синонимов, 

антонимов, омони-

мов. Знают о паро-

нимах, понимают 

как избежать оши-

бок при употребле-

нии паронимов. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

18 Основные 

грамматические 

нормы совре-

менного русско-

го литературно-

го языка. 

Основные грамматические 

нормы современного русско-

го литературного языка. 

Имеют представление 

о основных граммати-

ческих нормах совре-

менного русского ли-

тературного языка. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к сло-

ву. Воспитание 

патриотизма. 
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19 Нормы употреб-

ления форм су-

ществительных в 

соответствии со 

склонением, ро-

дом, числом, 

одушевленно-

стью – неоду-

шевленностью… 

Нормы употребления форм 

имен существительных в соот-

ветствии со склонением, родом, 

числом, принадлежностью к 

разряду – одушевленности  –  

неодушевленности, особенно-

стями окончаний форм множе-

ственного числа. 

Понимают особенно-

сти  употребления 

форм существитель-

ных в соответствии со 

склонением, родом, 

числом, принадлежно-

стью к разряду – оду-

шевленности – 

неодушевленности 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

20 Нормы употреб-

ления имен при-

лагательных в 

формах сравни-

тельной степени, 

в краткой форме. 

Нормы употребления имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени, в 

краткой форме. 

Понимают нормы 

употребления имен 

прилагательных в 

формах сравнитель-

ной степени, в крат-

кой форме. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 

 

21 Нормы упо-

требления ме-

стоимений. 

Нормы употребления место-

имений. 

Понимают нормы 

употребления ме-

стоимений 

Формирование 

культуры речи. 
 

22 Типичные 

грамматические 

ошибки в упо-

треблении гла-

гола. Нормы 

употребления в 

речи одноко-

ренных слов. 

Типичные грамматические 

ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настояще-

го 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 несо-

вершенного вида‚ формы гла-

голов в повелительном накло-

нении. Нормы употребления в 

речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – 

горячий. 

Понимают нормы 

употребления гла-

голов. Имеют опыт 

предупреждения 

ошибок. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 

 

23 Варианты грам-

матической 

нормы: литера-

турные и разго-

ворные падеж-

ные формы 

причастий‚ дее-

причастий‚ 

наречий.  

Варианты грамматической 

нормы: литературные и разго-

ворные падежные формы при-

частий‚ деепричастий‚ наречий. 

Отражение вариантов грамма-

тической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамма-

тической норм (махаешь – ма-

шешь; обусловливать, сосре-

доточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Понимают нормы 

употребления прича-

стий, деепричастий и 

наречий. Понятие 

варианты нормы. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

24 Контрольная 

работа по нор-

мам литератур-

ного русского 

языка. 

Контрольная работа по нор-

мам литературного русского 

языка. 

диагностическая Умение целена-

правленно ра-

ботать на ре-

зультат. 

 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
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25 Качества речи. 

Эффективные 

приёмы чтения. 

Традиции рус-

ского речевого 

общения.  

Качества речи. Эффективные 

приёмы чтения.Традиции 

русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии 

и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уго-

варивание, похвала, самопре-

зентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, укло-

нение от инициативы, завер-

шение диалога и др. 

Имеют представле-

ние об эффективных 

приемах чтения. 

Знают о традициях 

общения. Развитие 

монологической ре-

чи. 

Совершен-

ствовать спо-

собность 

сознательно 

организовы-

вать и регу-

лировать 

свою учеб-

ную деятель-

ность: 

владение 

умениями 

работать с 

учебной ин-

формацией, 

составлять 

простой 

план, тезисы,  

формулиро-

вать и обос-

новывать 

выводы и 

составлять 

собственный 

текст, ис-

пользовать 

современные 

источники 

информации, 

в том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

• способ-

ность решать 

творческие 

задачи, пред-

ставлять ре-

зультаты 

своей дея-

тельности в 

различных 

формах; го-

товность к 

сотрудниче-

ству к  кол-

лективной 

работе;.  

Формирование 

навыков эти-

кетного обще-

ния.  

 

26 Текст как еди-

ница языка и 

речи, основные 

признаки текста.  

Текст как единица языка и 

речи. Текст, основные призна-

ки текста: смысловая цель-

ность, информативность, связ-

ность.  

Знают отличительные 

признаки текста. 

Умеют строить текст 

по заданной речевой 

ситуации, учитывая 

стиль, тип и жанр. 

Формирование 

навыков эти-

кетного обще-

ния. 

 

27 Виды абзацев. 

Основные типы 

текстовых струк-

тур: индуктив-

ные, дедуктив-

ные, рамочные, 

стержневые.  

Виды абзацев. Основные типы 

текстовых структур: индуктив-

ные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно - индуктивные), 

стержневые (индуктивно - де-

дуктивные) структуры.  

Знают виды абза-

цев. Основные ти-

пы текстовых 

структур: индук-

тивные, дедуктив-

ные, рамочные, 

стержневые. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

28 Заголовки тек-

стов, их типы. 

Информативная 

функция заго-

ловков.  

Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция за-

головков.  

Понимают значение 

заголовков, их важ-

ность. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к сло-

ву. Воспитание 

патриотизма. 

 

30 Повествова-

тельные и опи-

сательные тек-

сты. 

Повествовательные и описа-

тельные тексты. 

Умеют составлять 

повествовательные и 

описательные тексты 

разных жанров. 

Формирование 

лидерских ка-

честв. 

 

 

31 Тексты аргумен-

тативного типа: 

рассуждение, 

доказательство, 

объяснение. 

Тексты аргументативного ти-

па: рассуждение, доказатель-

ство, объяснение. 

Знают структурные 

части рассуждения. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к сло-

ву. Воспитание 

патриотизма. 
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32 Функциональ-

ные разновид-

ности языка. 

Учебно - науч-

ный стиль. 

Структура уст-

ного ответа. Раз-

говорная речь. 

Беседа. Спор, 

виды споров. 

Корректные и 

некорректные 

приёмы ведения 

спора 

Функциональные разновид-

ности языка Учебно-научный 

стиль. Структура устного отве-

та. Различные виды ответов: 

ответ-анализ, ответ - обобще-

ние, ответ - добавление, ответ-

группировка. Основные сред-

ства и правила создания и 

предъявления презентации 

слушателям. Разговорная речь. 

Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседни-

ком. Корректные и некоррект-

ные приёмы ведения спора 

Знают функциональ-

ные разновидности 

языка, учебно-

научный стиль, струк-

тура устного ответа, 

различные виды отве-

тов: ответ-анализ, от-

вет- обобщение, ответ-

добавление, основные 

средства и правила 

создания и предъявле-

ния презентации слу-

шателям. Знают осо-

бенности разговорной 

речи и ее жанры. 

Имеют опыт коррект-

ного ведения спора 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к ним. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к сло-

ву. Воспитание 

патриотизма 

 

33 Публицистиче-

ский стиль. Пу-

тевые записки. 

Текст рекламно-

го объявления. 

Публицистический стиль. Пу-

тевые записки. Текст реклам-

ного объявления, его языко-

вые и структурные особенно-

сти. 

Знают особенности 

построения текста 

публицистического 

стиля. Имеют опыт 

написания  реклам-

ного объявления. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к ним. 

 

34 Язык художе-

ственной лите-

ратуры. Факту-

альная и под-

текстная ин-

формация. 

Язык художественной литера-

туры. Фактуальная и подтекст-

ная информация в текстах ху-

дожественного стиля речи. 

Сильные позиции в художе-

ственных текстах. Притча. 

Умеют анализировать 

художественный 

текст, вычленять под-

текстовую информа-

цию. Работа с прит-

чей. 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к сло-

ву. Воспитание 

патриотизма. 

 

35 Итоговая рабо-

та: защита про-

ектов 

Итоговая контрольная ра-

бота: защита проектов 

Знают содержание 

курса, умеют вы-

полнять работу над 

проектом 

 Развитие речи, 

воспитание ува-

жения к слову. 

Воспитание пат-

риотизма. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности 8 класс 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Содержание Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Дата  

план/

факт Предметные резуль-

таты 

Метапред-

метные: 

УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Язык и культура 

1 Связь историче-

ского развития 

русского языка с 

историей обще-

ства, факторы, 

повлиявшие на 

развитие русско-

го языка и пись-

менности. 

Связь исторического разви-

тия русского языка с исто-

рией общества, факторы, 

повлиявшие на развитие 

русского языка и письменно-

сти. 

Знают о связи исто-

рического развития 

языка с историей 

общества, факторах, 

повлиявших на его 

развитие и письмен-

ность 

Совершен-

ствовать спо-

собность со-

знательно 

организовы-

вать и регу-

лировать 

свою учеб-

ную деятель-

Формирова-

ние культуры 

речи. Форми-

рование инте-

реса к окру-

жающему нас 

миру слов, 

внимания к 

ним. 
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2 Исконно русская 

лексика: слова 

общеиндоевро-

пейского фонда, 

слова праславян-

ского языка, 

древнерусские 

слова, собственно 

русские слова.  

Исконно русская лексика: 

слова общеиндоевропейско-

го фонда, слова праславян-

ского (общеславянского) 

языка, древнерусские (об-

щевосточнославянские) сло-

ва, собственно русские сло-

ва.  

Отличают исконно 

русскую лексику от 

заимствованной, по-

нимают ее классифи-

кацию. 

ность:  

владение 

умениями 

работать с 

учебной ин-

формацией, 

составлять 

простой 

план, тезисы,  

формулиро-

вать и обос-

новывать вы-

воды и со-

ставлять соб-

ственный 

текст, ис-

пользовать 

современные 

источники 

информации, 

в том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

способность 

решать твор-

ческие зада-

чи, представ-

лять резуль-

таты своей 

деятельности 

в различных 
формах; го-

товность к 

сотрудниче-

ству к  кол-

лективной 

работе;.  

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 

 

3 Собственно рус-

ские слова как 

база и основной 

источник разви-

тия лексики рус-

ского литератур-

ного языка. 

Собственно русские слова 

как база и основной источ-

ник развития лексики рус-

ского литературного языка. 

Отличают исконно 

русскую лексику от 

заимствованной, по-

нимают ее классифи-

кацию. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

4 Роль старосла-

вянизмов в раз-

витии русского 

литературного 

языка и их при-

меты.  

Роль старославянизмов в 

развитии русского литера-

турного языка и их приме-

ты.  

Знают о роли старо-

славянизмов в разви-

тии русского литера-

турного языка. 

Воспитание 

патриотизма. 
 

5 Стилистически 

нейтральные, 

книжные, уста-

ревшие старо-

славянизмы. 

Стилистически нейтраль-

ные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Знают о роли старосла-

вянизмов в развитии 

русского литературного 

языка, их стилистиче-

ские особенности. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

6  Группы лексиче-

ских единиц по 

степени устаре-

лости. Нацио-

нально - культур-

ное своеобразие 

диалектизмов, 

фразеологизмов.. 

 Группы лексических единиц 

по степени устарелости. 

Национально - культурное 

своеобразие диалектизмов. 

Национально - культурная 

специфика русской фразеоло-

гии. 

Знают об устаревших 

словах, фразеологиз-

мах, диалектных сло-

вах и особенностях их 

употребления. 

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 

 

7 Иноязычная лек-

сика в разговор-

ной речи, дис-

плейных текстах, 

современной 

публицистике.  

Иноязычная лексика в раз-

говорной речи, дисплейных 

текстах, современной пуб-

лицистике. Употребление 

иноязычных слов как про-

блема культуры речи. 

Знают о заимствован-

ных словах, уместно-

сти-неуместности их 

употребления. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

8 Речевой этикет. 

Благопожелание 

как ключевая 

идея речевого 

этикета.  

Речевой этикет. Благопо-

желание как ключевая идея 

речевого этикета.  

Знают особенности 

русского этикета. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

9 Речевой этикет 

и вежливость.  

Речевой этикет и вежли-

вость. «Ты» и «Вы» в рус-

ском речевом этикете и в 

западноевропейском, амери-

канском речевых этикетах.  

Знают особенности 

русского этикета, осо-

бенности обращений  

и употребления лич-

ных местоимений. 

Развитие  

культуры 

речи 

 

 

10 Специфика при-

ветствий, тради-

ционная тематика 

бесед у русских и 

других народов. 

Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и не-

знакомому. Специфика при-

ветствий, традиционная тема-

тика бесед у разных народов. 

Знают особенности рус-

ского этикета, особен-

ности обращений  и 

употребления личных 

местоимений. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову.. 
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11 Р/Р Создание 

текстов разных 

стилей с соблю-

дением речево-

го этикета. 

Р/Р Создание текстов раз-

ных стилей с соблюдением 

речевого этикета 

Знают особенности 

русского этикета, осо-

бенности обращений  

и употребления лич-

ных местоимений.. 

Умеют создавать тек-

сты разных стилей. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

2. Культура речи 

12 
Основные ор-

фоэпические 

нормы совре-

менного рус-

ского литера-

турного языка.  

Основные орфоэпические 

нормы современного рус-

ского литературного языка. 

Нормы и варианты норм 

произношения существи-

тельных, прилагательных, 

глаголов, причастий, дее-

причастий, наречий, предло-

гов 

Знают основные ор-

фоэпические нормы 

современного русско-

го литературного язы-

ка. Нормы и варианты 

норм произношения 

существительных, 

прилагательных, гла-

голов, причастий, дее-

причастий, наречий, 

предлогов 

Развивать 

способность 

сознательно 

организовы-

вать и регу-

лировать 

свою учеб-

ную деятель-

ность:  

владение 

умениями 

работать с 

учебной ин-

формацией, 

составлять 

простой 

план, тезисы,  

формулиро-

вать и обос-

новывать вы-

воды и со-

ставлять соб-

ственный 

текст, ис-

пользовать 

современные 

источники 

информации, 

в том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

• способность 

решать твор-

ческие зада-

чи, представ-

лять резуль-

таты своей 

деятельности 

в различных 

формах; го-

товность к 

сотрудниче-

Формирова-

ние культуры 

речи 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас 

миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

13 Типичные орфо-

эпические 

ошибки в со-

временной речи. 

Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], 

[о] после мягких согласных 

и шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного про-

исхождения; произношение 

парных по твердости-

мягкости согласных перед 

[е] в словах иностранного 

происхождения; произноше-

ние безударного [а] после ж 

и ш; произношение сочета-

ния чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твёр-

дого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ. 

Предупреждение ор-

фоэпических ошибок. 

Словарная работа. 

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 

 

14 Типичные акцен-

тологические 

ошибки в совре-

менной речи. 

Типичные акцентологиче-

ские ошибки в современ-

ной речи. 

Предупреждение ти-

пичных акцентологи-

ческих ошибки в со-

временной речи. 

Формирова-

ние культуры 

речи 

 

 

15 Основные лек-

сические нормы 

современного 

русского лите-

ратурного язы-

ка.  

Основные лексические нормы 

современного русского лите-

ратурного языка. Лексические 

нормы и стилистические ва-

рианты употребления имён 

существительных, прилага-

тельных, местоимений, глаго-

лов в современном русском 

литературном языке. 

Знают лексические 

нормы и стилистиче-

ские варианты употреб-

ления имён существи-

тельных, прилагатель-

ных, местоимений, гла-

голов в современном 

русском литературном 

языке. 

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 
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16 Смысловые‚ сти-

листические осо-

бенности, типич-

ные речевые 

ошибки‚ связан-

ные с употребле-

нием синонимов, 

антонимов, омо-

нимов. 

Смысловые‚ стилистиче-

ские особенности, типич-

ные речевые ошибки‚ свя-

занные с употреблением 

синонимов, антонимов, 

омонимов. 

Знают о смысловых‚ 

стилистических осо-

бенностях, типичных 

речевых ошибках‚ 

связанные с употреб-

лением синонимов, 

антонимов, омонимов. 

Тренировочные 

упражнения по преду-

преждению ошибок. 

ству к  кол-

лективной 

работе;.  

Формирова-

ние культуры 

речи. Форми-

рование инте-

реса к окру-

жающему нас 

миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

17 Терминология и 

точность речи. 

Терминология и точность 

речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле 

речи. Особенности употреб-

ления терминов в публици-

стике, художественной ли-

тературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точ-

ности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Знают нормы упо-

требления терминов в 

научном стиле речи; 

особенности употреб-

ления терминов в пуб-

лицистике, художе-

ственной литературе, 

разговорной речи. По-

нимают типичные ре-

чевые ошибки‚ свя-

занные с употребле-

нием терминов.  

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 

 

18 Основные грам-

матические 

нормы совре-

менного русско-

го литературно-

го языка.  

Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. Нормы 

употребления имен существи-

тельных, имен прилагатель-

ных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, 

наречий, числительных, 

предлогов, союзов. 

Знают нормы употреб-

ления имен существи-

тельных, имен прилага-

тельных, местоимений, 

глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий, 

числительных, предло-

гов, союзов. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

19 Типичные 

грамматиче-

ские ошибки. 

Согласование. 

Типичные грамматические 

ошибки. Согласование: со-

гласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в 

своем составе количествен-

но-именное сочетание; со-

гласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

существительным со значе-

нием лица женского рода 

(врач пришел – врач при-

шла); согласование сказуе-

мого с подлежащим, выра-

женным сочетанием числи-

тельного несколько и суще-

ствительным; согласование 

определения в количествен-

но-именных сочетаниях с 

числительными два, три, 

четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две 

молодые женщины). 

Знают, понимают, не 

допускают типичные 

грамматические 

ошибки при согласо-

вании. 

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 
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20 Нормы построе-

ния словосоче-

таний по типу 

согласования. 

Нормы построения словосо-

четаний по типу согласова-

ния (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих брать-

ев). 

Знают, понимают, не 

допускают типичные 

грамматические 

ошибки при согласо-

вании 

Формирова-

ние культуры 

речи 

 

21 Варианты грам-

матической 

нормы: согласо-

вание сказуемо-

го с подлежа-

щим, выражен-

ным сочетанием 

слов.  

Варианты грамматической 

нормы: согласование сказу-

емого с подлежащим, выра-

женным сочетанием слов 

много, мало, немного, нема-

ло, сколько, столько, боль-

шинство, меньшинство. От-

ражение вариантов грамма-

тической нормы в современ-

ных грамматических слова-

рях и справочниках. 

Знают варианты грамма-

тической нормы: согла-

сования сказуемого с 

подлежащим, выражен-

ным сочетанием слов. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных граммати-

ческих словарях и спра-

вочниках. Умеют рабо-

тать со словарями. 

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 

 

22 Речевой эти-

кет. Новые ва-

рианты при-

ветствия и 

прощания. 

Речевой этикет Активные 

процессы в речевом этикете. 

Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных 

имен; их оценка.  

Знают о процессах в 

речевом этикете: из-

менения в использо-

вании собственных 

имен, обращений, 

приветствий. 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас 

миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

23 Речевая агрес-

сия. Синонимия 

речевых фор-

мул. Невербаль-

ный (несловес-

ный) этикет 

общения. 

Речевая агрессия. Этикет-

ные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противосто-

ять речевой агрессии. Си-

нонимия речевых формул. 

Невербальный (несловес-

ный) этикет общения. 

Знают о процессах в 

речевом этикете: из-

менения в использо-

вании собственных 

имен, обращений, 

приветствий. 

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 

 

24 Контрольная 

работа по 2 раз-

делу 

Контрольная работа по 2 

разделу 

Анализ текста, кор-

ректура. 

Формирова-

ние культуры 

речи 

 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
25 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности.  

Язык и речь. Виды рече-

вой деятельности. Эффек-

тивные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый 

и послетекстовый этапы 

работы. 

Имеют навыки исполь-

зования эффективных 

приёмов слушания. 

Предтекстовый, тексто-

вый и послетекстовый 

этапы работы. 

Развивать 

способность 

сознательно 

организовы-

вать и регу-

лировать 

свою учеб-

ную деятель-

ность:  

владение 

умениями 

работать с 

учебной ин-

формацией, 

составлять 

простой 

план, тези-

сы,  форму-

Культура 

речи. 
 

26 Основные мето-

ды, способы и 

средства полу-

чения, перера-

ботки информа-

ции. 

Основные методы, способы 

и средства получения, пере-

работки информации. Ком-

муникативные стратегии и 

тактики устного общения 

Знают основные мето-

ды, способы и сред-

ства получения, пере-

работки информации. 

Коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного общения 

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 

 

27 Текст как едини-

ца языка и речи 

Основные при-

знаки текстов 

разных типов. 

Текст как единица языка и 

речи Основные признаки 

текстов разных типов: по-

вествование, описание, 

рассуждение. 

Знают основные при-

знаки текстов раз-

ных типов, могут 

определить тип тек-

ста по фрагменту. 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас 

миру слов 
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28 Структура аргу-

ментации: тезис, 

аргумент. Способы 

аргументации. 

Правила эффек-

тивной аргумента-

ции.  

Структура аргументации: те-

зис, аргумент. Способы аргу-

ментации. Правила эффек-

тивной аргументации. При-

чины неэффективной аргу-

ментации в учебно-научном 

общении. 

Знают структуру рас-

суждения, понимают 

правила эффектив-

ной аргументации. 

лировать и 

обосновы-

вать выводы 

и составлять 

собствен-

ный текст, 

использо-

вать совре-

менные ис-

точники 

информа-

ции, в том 

числе мате-

риалы на 

электрон-

ных носите-

лях; способ-

ность ре-

шать твор-

ческие зада-

чи, пред-

ставлять ре-

зультаты 

своей дея-

тельности 

формах; го-

товность к 

сотрудниче-

ству к  кол-

лективной 

работе;.  

Развитие 

речи, воспи-

тание ува-

жения к сло-

ву. Воспита-

ние патрио-

тизма. 

 

29 Доказательство 

и его структура. 

Прямые и кос-

венные доказа-

тельства.  

Доказательство и его струк-

тура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды кос-

венных доказательств. Спо-

собы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, крити-

ка демонстрации. 

Знают структуру рас-

суждения, понимают 

правила эффектив-

ной аргументации, 

прямые и косвенные 

доказательства.. 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас 

миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

30 Функциональ-

ные разновид-

ности языка. 

Учебно-научный 

стиль.  

Функциональные разновид-

ности языка. Учебно-

научный стиль. Структура 

устного ответа. 

Знают стили речи. по-

нимают структуру уст-

ного ответа, имеют 

опыт составления учеб-

но- научного текста. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову.  

 

31 Разговорная 

речь. Само ха-

рактеристика, 

само презента-

ция, поздравле-

ние. 

Разговорная речь. Само ха-

рактеристика, само презен-

тация, поздравление. 

Знают стили речи. по-

нимают структуру са-

мохарактеристики, 

самопрезентации и 

поздравлений. Имеют 

опыт создания текстов 

этих жанров. 

Формирова-

ние культуры 

речи 

 

 

32 Научный стиль 

речи. Специфика 

оформления тек-

ста как результа-

та проектной (ис-

следовательской) 

деятельности. 

Правила коррект-

ной дискуссии. 

Научный стиль речи. Специ-

фика оформления текста как 

результата проектной (иссле-

довательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обо-

роты речи для участия в 

учебно- научной дискуссии. 
Правила корректной дискуссии. 

Знают стили речи. 

понимают структуру 

научного стиля. 

Умеют вести кор-

ректную дискуссию. 

Формирова-

ние культуры 

речи. Форми-

рование инте-

реса к окру-

жающему нас 

миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

33 Публицисти-

ческий стиль, 

его языковые и 

жанровые осо-

бенности. 

Публицистический стиль, 

его языковые и жанровые 

особенности. 

Знают стили речи. по-

нимают структуру, язы-

ковые и жанровые осо-

бенности публицисти-

ческого стиля. 

Воспитание 

патриотизма. 
 

34 Язык художе-

ственной лите-

ратуры. Сочи-

нение в жанре 

письма другу (в 

том числе элек-

тронного),  

Язык художественной лите-

ратуры. Сочинение в жанре 

письма другу (в том числе 

электронного), страницы 

дневника и т.д. 

Знают стили речи. 

понимают структуру 

письма другу и днев-

никовой записи. Ху-

дожественный стиль. 

Формирова-

ние культуры 

речи 

 

 

35 Итоговая рабо-

та: защита про-

ектов. 

Итоговая контрольная ра-

бота: защита проектов. 

Умеют работать над 

проектом, понимают 

правила его защиты, 

знают содержание.  

Формирова-

ние культуры 

речи 

 

 

36 Итоговый урок Итоговый урок    
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Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 9 класс 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Содержание Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата  

план/

факт 
Предметные результаты Метапредмет-

ные: УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Язык и культура 

1 Русский язык 

как зеркало 

национальной 

культуры и ис-

тории народа.  

Русский язык как зер-

кало национальной 

культуры и истории 

народа (обобщение).  

Знают о значении рус-

ского языка. Понимают 

собственную ответ-

ственность за состояние 

языка. 

Развивать способ-

ность сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

учебную деятель-

ность:  

владение умения-

ми работать с 

учебной информа-

цией, составлять 

простой план, те-

зисы,  формулиро-

вать и обосновы-

вать выводы и со-

ставлять собствен-

ный текст, исполь-

зовать современ-

ные источники ин-

формации, в том 

числе материалы 

на электронных 

носителях; 

• способность 

решать творче-

ские задачи, 

представлять ре-

зультаты своей де-

ятельности в раз-

личных формах; 

готовность к со-

трудничеству к  

коллективной ра-

боте;.  

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

2 Примеры кон-

цептов русской 

культуры, их 

национально-

историческая 

значимость.  

Примеры ключевых 

слов (концептов) рус-

ской культуры, их 

национально- истори-

ческая значимость.  

Знают о значении рус-

ского языка. Понимают 

собственную ответ-

ственность за состояние 

языка. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

3 Крылатые слова 

и выражения из 

произведений 

художественной 

литературы, ки-

нофильмов, пе-

сен, рекламных 

текстов. 

Крылатые слова и вы-

ражения (прецедент-

ные тексты) из произ-

ведений художествен-

ной литературы, ки-

нофильмов, песен, ре-

кламных текстов и т.п. 

Знают о значении рус-

ского языка. Умеют 

находить афоризмы и 

фразеологизмы, пони-

мают их значение и зву-

ковой строй. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

4 Развитие языка 

как объективный 

процесс.  

Развитие языка как 

объективный процесс.  

Знают о значении рус-

ского языка. Понимают 

свою ответственность за 

состояние языка. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову.  

 

5 Общее пред-

ставление о 

внешних и внут-

ренних факторах 

языковых изме-

нений. 

Общее представление 

о внешних и внутрен-

них факторах языко-

вых изменений, об ак-

тивных процессах в 

современном русском 

языке. 

Знают о значении рус-

ского языка. Имеют 

представление о внеш-

них и внутренних факто-

рах, влияющих на язык, 

Понимают  собственную 

ответственность за со-

стояние языка. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

6 Стремительный 

рост словарного 

состава языка, 

«неологический 

бум». 

Стремительный рост 

словарного состава 

языка, «неологический 

бум» – рождение новых 

слов, изменение значе-

ний и переосмысление 

имеющихся в языке 

слов, их стилистиче-

ская переоценка, созда-

ние новой фразеологии, 

активизация процесса 

заимствования ино-

язычных слов. 

Знают о значении рус-

ского языка. Имеют 

представление о внеш-

них и внутренних факто-

рах, влияющих на язык, 

Понимают  собственную 

ответственность за со-

стояние языка. Имеют 

представление о «неоло-

гическом буме» 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

7 Речевой этикет 

и вежливость.. 
Речевой этикет и 

вежливость. 

Имеют представление о 

внешних и внутренних 

факторах, влияющих на 

язык,  

Культура 

речи. 
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8 Контрольная ра-

бота по теме: 

«Язык и культу-

ра». 

Контрольная работа 

по теме язык и куль-

тура 

Знают о значении рус-

ского языка.  

Культура 

речи. 
 

2. Культура речи 

9 Основные ор-

фоэпические 

нормы совре-

менного русско-

го литературно-

го языка.  

Основные орфоэпи-

ческие нормы со-

временного русского 

литературного языка. 

Активные процессы 

в области произно-

шения и ударения.  

Знают основные орфоэпи-

ческие нормы современно-

го русского литературного 

языка. Понимают актив-

ные процессы в области 

произношения и ударения 

Развивать спо-

собность созна-

тельно организо-

вывать и регули-

ровать свою 

учебную дея-

тельность:  

владение умения-

ми работать с 

учебной информа-

цией, составлять 

простой план, те-

зисы,  формулиро-

вать и обосновы-

вать выводы и со-

ставлять собствен-

ный текст, исполь-

зовать современ-

ные источники ин-

формации, в том 

числе материалы 

на электронных 

носителях; 

• способность 

решать творче-

ские задачи, пред-

ставлять результа-

ты своей деятель-

ности в различных 

формах; готовность 

к сотрудничеству к  

коллективной ра-

боте;.  

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

10 Типичные орфо-

эпические 

ошибки в со-

временной речи. 

Отражение произно-

сительных вариантов 

в современных орфо-

эпических словарях. 

Типичные орфоэпи-

ческие ошибки в со-

временной речи 

Знают основные орфо-

эпические нормы совре-

менного русского лите-

ратурного языка. Умеют 

работать со словарями. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

11 Нарушение ор-

фоэпической 

нормы как ху-

дожественный 

приём. 

Нарушение орфоэпи-

ческой нормы как 

художественный 

приём. 

Знают основные орфоэпи-

ческие нормы современно-

го русского литературного 

языка. Понимают  смысл 

нарушения орфоэпической 

нормы в художественном 

тексте. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

12 Основные лек-

сические нормы 

современного 

русского лите-

ратурного язы-

ка.  

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Лексические 

нормы и стилистиче-

ские варианты упо-

требления слов раз-

ных частей речи в со-

временном русском 

литературном языке. 

Владеют понятием лек-

сические нормы, пони-

мают стилистические 

особенности употребле-

ния слов разных частей 

речи в современном 

русском языке.. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

13 Лексическая со-

четаемость слова 

и точность. Ти-

пичные ошибки‚ 

связанные с 

нарушением лек-

сической сочета-

емости. 

Лексическая сочетае-

мость слова и точ-

ность. Свободная и 

несвободная лексиче-

ская сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ 

связанные с наруше-

нием лексической со-

четаемости. 

Владеют понятием лекси-

ческие нормы, лексиче-

ская сочетаемость. Пони-

мают стилистические осо-

бенности употребления 

слов разных частей речи. 

Видят и исправляют 

ошибки, связанные с лек-

сической сочетаемостью. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

14 Речевая избы-

точность и 

точность. Тав-

тология. Плео-

назм. 

Речевая избыточность 

и точность. Тавтоло-

гия. Плеоназм. Ти-

пичные ошибки‚ свя-

занные с речевой из-

быточностью. 

Владеют понятием лекси-

ческие нормы, лексиче-

ская сочетаемость. Знают 

понятия плеоназм и тавто-

логия. Не допускают 

ошибки, связанные с рече-

вой избыточностью. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 
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15 Современные 

толковые слова-

ри. Отражение 

вариантов лек-

сической нормы 

в современных 

словарях.  

Современные толко-

вые словари. Отраже-

ние  вариантов лекси-

ческой нормы в со-

временных словарях. 

Словарные пометы. 

Владеют понятием лек-

сические нормы, лекси-

ческая сочетаемость. 

Умеют пользоваться 

толковыми словарями, 

знают их виды, пометы в 

словарях. 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

16 Основные 

грамматические 

нормы совре-

менного русско-

го литературно-

го языка.  

Основные грамма-

тические нормы со-

временного русского 

литературного язы-

ка. Типичные грам-

матические ошибки.  

Знают основные грамма-

тические нормы совре-

менного русского литера-

турного языка. Видят и 

исправляют типичные 

грамматические ошибки 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

17 Управление: 

управление 

предлогов. Пра-

вильное постро-

ение словосоче-

таний по типу 

управления.  

Управление: управле-

ние предлогов благода-

ря, согласно, вопреки; 

предлога по с количе-

ственными числитель-

ными в словосочетани-

ях с распределитель-

ным значением. Пра-

вильное построение 

словосочетаний по ти-

пу управления Пра-

вильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочета-

ния. Нагромождение 

одних и тех же падеж-

ных форм, в частности 

родительного и твори-

тельного падежа. 

Знают основные грамма-

тические нормы совре-

менного русского лите-

ратурного языка. Видят и 

исправляют неправильно 

построенное управление. 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Формирование 

культуры речи 

Формирова-

ние интереса 

к окружаю-

щему нас 

миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

18 Нормы употреб-

ления причастных 

и деепричастных 

оборотов‚ пред-

ложений с кос-

венной речью. 

Нормы употребления 

причастных и деепри-

частных оборотов‚ 

предложений с косвен-

ной речью. 

Знают основные грамма-

тические нормы совре-

менного русского литера-

турного языка. Видят и 

исправляют грамматиче-

ские ошибки при употреб-

лении оборотов и косвен-

ной речи. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

19 Типичные ошиб-

ки в построении 

сложных пред-

ложений. 

Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений: поста-

новка рядом двух одно-

значных союзов (но и 

однако, что и будто, 

что и как будто)‚ по-

вторение частицы бы в 

предложениях с союза-

ми чтобы и если бы‚ 

введение в сложное 

предложение лишних 

указательных место-

имений. 

Знают основные грамма-

тические нормы совре-

менного русского лите-

ратурного языка. Видят и 

исправляют грамматиче-

ские ошибки при постро-

ении сложных предло-

жений.. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 



 

69 

20 Отражение ва-

риантов грамма-

тической нормы 

в современных 

грамматических 

словарях и 

справочниках.  

Отражение вариантов 

грамматической нор-

мы в современных 

грамматических сло-

варях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Знают основные грамма-

тические нормы совре-

менного русского лите-

ратурного языка. Умеют 

работать со справочни-

ками и словарями. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

21 Речевой этикет 

Этикетные ре-

чевые тактики 

и приёмы в ком-

муникации. 

Речевой этикет Эти-

кетные речевые так-

тики и приёмы в ком-

муникации. 

Знают основные нормы 

этикета и применяют их 

при коммуникации 

Формирование 

культуры речи 

 

 

22 Этика и этикет в 

электронной сре-

де общения. По-

нятие нетикета. 

Интернет- дис-

куссии, Интер-

нет-полемики.  

Этика и этикет в элек-

тронной среде обще-

ния. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-

переписки. Этические 

нормы, правила этикета 

Интернет- дискуссии, 

интернет-полемики.  

Знают основные нормы 

этикета и применяют их 

при коммуникации. По-

нимают особенности 

общения в интернете. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

23 Этикетное рече-

вое поведение в 

ситуациях дело-

вого общения. 

Этикетное речевое 

поведение в ситуаци-

ях делового общения. 

Знают основные нормы 

этикета и применяют их 

при коммуникации. Уме-

ют соблюдать нормы эти-

кета при деловом общении 

Формирование 

культуры речи 

 

 

24 Контрольная 

работа по раз-

делу: «Культу-

ра речи» 

Контрольная работа 

по разделу: «Культу-

ра речи» 

Знают основные нормы 

лексики, орфоэпии, 

грамматики, этикета,  и 

применяют их при ком-

муникации 

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 

 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

25 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности. 

Эффективные 

приёмы чтения.  

Язык и речь. Виды ре-

чевой деятельности. 

Эффективные приёмы 

чтения. Коммуника-

тивные стратегии и 

тактики общения. Эф-

фективные приёмы 

слушания. 

Знают виды речевой 

деятельности, владеют 

эффективными приема-

ми чтения и слушания. 

Умеют выстраивать 

стратегию и тактику 

коммуникации. 

Воспитывать спо-

собность созна-

тельно организо-

вывать и регулиро-

вать свою учебную 

деятельность:  

владение умения-

ми работать с 

учебной информа-

цией, составлять 

простой план, те-

зисы,  формулиро-

вать и обосновы-

вать выводы и со-

ставлять собствен-

ный текст, исполь-

зовать современ-

ные источники ин-

формации, в том 

числе материалы 

на электронных 

носителях; способ-

ность решать твор-

ческие задачи, 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

26 Русский язык в 

Интернете. Пра-

вила информа-

ционной без-

опасности при 

общении в со-

циальных сетях.  

Русский язык в Интер-

нете. Правила инфор-

мационной безопасно-

сти при общении в со-

циальных сетях. Кон-

тактное и дистантное 

общение. 

Знают виды речевой дея-

тельности, владеют эф-

фективными приемами 

чтения и слушания. Умеют 

выстраивать стратегию и 

тактику коммуникации в 

интернете. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

27 Текст как едини-

ца языка и речи. 

Основные при-

знаки текстов 

разных типов. 

Структура, спо-

собы и правила 

эффективной 

аргументации. 

Текст как единица 

языка и речи. Основ-

ные признаки текстов 

разных типов: повест-

вование, описание, 

рассуждение. Струк-

тура, способы и пра-

вила эффективной ар-

гументации. 

Знают структуру, виды и 

типы текстов, умеют их 

анализировать. Умеют 

построить рассуждения, 

прибегая к убедительной 

аргументации. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 
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28 Виды преобра-

зования текстов: 

аннотация, кон-

спект.  

Виды преобразования 

текстов: аннотация, 

конспект. Использова-

ние графиков, диа-

грамм, схем для пред-

ставления информации. 

Владеют навыками преоб-

разования текста и разны-

ми способами сжатия, 

свободно ориентируются в 

них и применяют в зави-

симости от учебной зада-

чи. 

представлять ре-

зультаты своей де-

ятельности в раз-

личных формах; 

готовность к со-

трудничеству к  

коллективной ра-

боте;.  

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 

 

29 Функциональ-

ные разновид-

ности языка. 

Разговорная 

речь. Анекдот, 

шутка. 

Функциональные 

разновидности язы-

ка. Разговорная речь. 

Анекдот, шутка. 

Знают функциональные 

разновидности языка, 

понимают особенности 

разговорной речи, знают 

малые жанры: анекдот, 

шутка. Понимают под-

текст и уместность их. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

30 Официально-

деловой стиль. 

Деловое письмо. 

Официально-деловой 

стиль. Деловое пись-

мо, его структурные 

элементы и языковые 

особенности. 

Знают функциональные 

разновидности языка, 

понимают особенности 

делового стиля, делового 

письма. Понимают его 

структуру, шаблонность, 

штампы. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

31 Учебно-научный 

стиль. Доклад, 

сообщение.  

Учебно-научный 

стиль. Доклад, сооб-

щение. Речь оппонента 

на защите проекта. 

Знают функциональные 

разновидности языка, по-

нимают особенности 

учебно-научного стиля, 

знают жанры: доклад, со-

общение и их отличия.. 

Понимают особенности 

языка текста научного 

стиля 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

32 Публицистиче-

ский стиль. Про-

блемный очерк. 

Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк. 

Знают функциональные 

разновидности языка, по-

нимают особенности пуб-

лицистического стиля, 

знают правила написания 

и особенности построения 

проблемного очерка. 

Развитие ре-

чи, воспита-

ние уваже-

ния к слову. 

Воспитание 

патриотизма. 

 

33 Язык художе-

ственной лите-

ратуры. Текст и 

интертекст. 

Афоризмы. Пре-

цедентные тек-

сты. 

Язык художественной 

литературы. Диало-

гичность в художе-

ственном произведе-

нии. Текст и интер-

текст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

Знают функциональные 

разновидности языка, по-

нимают особенности язы-

ка художественной лите-

ратуры, Понимают под-

текст, афоризмы, преце-

дентные тексты. Умеют их 

грамотно обыгрывать при 

создании своих текстов. 

Формирование 

культуры речи 

Формирование 

интереса к 

окружающему 

нас миру слов, 

внимания к 

ним. 

 

34 Итоговая рабо-

та: защита про-

ектов. 

защита проектов. Умеют создавать и пре-

зентовать учебный проект. 

Работать с текстом и под-

текстом, создавать автор-

ское мини-исследование.  

Развитие речи, 

воспитание 

уважения к 

слову. Воспи-

тание патрио-

тизма. 
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