
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский)» для 5 – 9 классов 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3.. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010  №1897  (с  

изменениями,  утвержденными  приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 № 1577). 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями от 24.11.2015 №81). 

5.Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ» 

с. Объячево 

    6. Примерной   программой  по учебному предмету «Родной язык (русский)» 5 – 9 

классы. 

7.  Учебным планом МБОУ «СОШ» с. Объячево 

8. Календарным учебным графиком МБОУ «СОШ» с. Объячево 

Программа   разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родной язык (русский)»  

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

русского родного языка, даѐтся общая характеристика курса, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, место учебного 

предмета«Родной язык(русский)» в учебном плане 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях. 

 

Цели и задачи программы обучения 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения в  школе, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка 

в рамках образовательной области имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным   характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка.  

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

1. воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 



2. совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3. углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

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

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

4. совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ» с. Объячево на изучение предмета 

«Родной язык (русский)» отводится: 

 6 класс –0,5  часов  в неделю, общее количество часов в год – 18   часов 

7 класс –0,5  часов  в неделю, общее количество часов в год – 18   часов 

8 класс –0,5  часов  в неделю, общее количество часов в год – 18   часов 

9 класс - 0,5  часов  в неделю, общее количество часов в год – 17   часов 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

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

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

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

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

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 



Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 

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

время, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский» предусматривается расширение сведений, 

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

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

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

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

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

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии 

   Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной  области  «Родной язык (русский)», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в МБОУ «СОШ» с. Объячево, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

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

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

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

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

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 



Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

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

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку 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 образования;  

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 самосовершенствованию;  

3. достаточный объѐм 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.  

4.воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

5.приобщение к литературному наследию своего народа; 

6. формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

7.обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

8.получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- владение разными видами чтения;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  



- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;  

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости;  

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

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

- владение различными видами монолога и диалога;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, 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;  

- способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2. применение приобретѐнных знаний, умений и навыков повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

Коммуникативное  целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях  формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными   результатами  освоения  учебного предмета «Родной язык(русский)»  на 

уровне основного общего образования  являются: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 



художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

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

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших 

слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных 

неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  



соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

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

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 



чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций;  

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

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

  

  6 класс (18 часов) 

Раздел 1. «Язык и культура» (4  часа + 1 час  на изучение содержания 1 года обучения) 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Краткая история русской 

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

культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

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

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. «Культура речи»(5  часов + 1 час на изучение содержания 1 года обучения) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

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

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

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

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



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном 

языке. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода и категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и 

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

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

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

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

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

чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

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

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

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т.д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

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

– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст»(6  часов + 1 час на изучение содержания 

1 года обучения) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Точность, логичность, выразительность, чистота и богатство речи. 
Эффективные приѐмы 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, еѐ строение. Научное сообщение (устный 

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

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

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

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

создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс (18  часов) 

Раздел 1. «Язык и культура»(3 часа + 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 свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

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

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Лексические заимствования 

как результат взаимодействия национальных культур. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. «Культура речи» (6  часов + 1 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 2 

годов обучения) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы  и варианты норм произношения отдельных грамматических форм имен 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов1. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имѐн 

существительных, прилагательных, местоимений, глаголов в современном русском 

литературном языке. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов, антонимов, 

омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

                                                           
 



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

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии со склонением, 

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

особенностями окончаний форм множественного числа. 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени, в 

краткой форме. 

Нормы употребления местоимений. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

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

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

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

Этикетные формулы. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст»(6 часов + 1 час на изучение (обобщение)  

содержания 1 – 2 годов обучения) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Качества речи. Эффективные приѐмы 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 (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Повествовательные и 

описательные тексты. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Учебно-научный стиль. Структура устного ответа. Различные виды ответов: 

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

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

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

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

8 класс (18  часов) 



Раздел 1. «Язык и культура» (3  часа + 1 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 3 

годов обучения) 

Связь исторического развития русского языка с историей общества, факторы, 

повлиявшие на развитие русского языка и письменности. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. Группы 

лексических единиц по степени устарелости. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. «Культура речи» (5  часов + 1 час на изучение (обобщение) содержания 1 – 3 

годов обучения) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы и варианты норм произношения существительных, прилагательных, 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий, предлогов. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], 

[о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

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

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

произношение твѐрдого [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. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имѐн 

существительных, прилагательных, местоимений, глаголов в современном русском 

литературном языке. 

Смысловые‚ стилистические особенности, типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов, антонимов, омонимов. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления имен существительных, имен прилагательных, местоимений, 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий, числительных, предлогов, союзов. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). 



Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

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

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. 
Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст»(7 часов + 1 час на изучение (обобщение) 

содержания 1 – 3 годов обучения) 

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

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения.. 

Текст как единица языка и речи 

Основные признаки текстов разных типов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Учебно-научный стиль. Структура устного ответа. 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

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

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Публицистический стиль, его языковые и жанровые особенности. 

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

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс (17  часов) 

Раздел 1. «Язык и культура»(4 часа + 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. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

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

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 



Речевой этикет и вежливость 

Раздел 2. «Культура речи»(5 часов + 1 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 современных орфоэпических словарях. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления слов разных 

частей речи в современном русском литературном языке. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

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

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

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

слово – обижен словами). Правильное употребление 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‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-

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

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст»(5  часов + 1 час на изучение (обобщение) 

содержания 1 – 4 годов обучения) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приѐмы чтения. Коммуникативные стратегии и тактики 

общения. Эффективные приѐмы слушания2. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Основные признаки текстов разных типов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Структура, способы и правила эффективной аргументации. 

                                                           
 



Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 Тематическое планирование по родному языку(русскому)  в 6-9 классах 

Раздел Количество часов 

6 класс 

Язык и культура   5 

Культура речи   6 

Речь. Речевая деятельность. Текст 7 

7 класс 

Язык и культура   4 

Культура речи   7 

Речь. Речевая деятельность. Текст 7 

8 класс 

Язык и культура   4 

Культура речи   6 

Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

9 класс 

Язык и культура   5 

Культура речи   6 

Речь. Речевая деятельность. Текст 6 



Календарно-тематическое  планирование  по  русскому языку (родному)   в  6  классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе

ство  

часов 

Основное  

содержание  

материала 

Планируемые  результаты 

    Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Язык и культура  5 часов 

1 Краткая история русского 

литературного языка.  

1 Краткая 

история 

русского 

литературного 

языка. Роль 

церковнославя

нского(старосл

авянского) 

языка в 

развитии 

русского языка 

Давать 

характеристику 

лексики с точки 

зрения 

происхождения: 

лексика исконно 

русская и 

заимствованная; 

понимание 

процессов 

заимствования 

лексики как 

результата 

взаимодействия 

национальных 

культур; 

характеристика 

заимствованных 

слов по языку-

источнику (из 

славянских и 

неславянских 

языков), времени 

вхождения (самые 

древние и более 

поздние); 

Овладеть  приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определѐнную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ 

и отбор;  

 

Понимать  русский язык 

как одну  из основных 

национально-

культурных ценностей 

русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности; его значения 

в процессе получения 

школьного образования; 



распознавание 

старославянизмов, 

понимание роли 

старославянского 

языка в развитии 

русского 

литературного 

языка; 

стилистическая 

характеристика 

старославянизмов 

(стилистически 

нейтральные, 

книжные, 

устаревшие); 

 

2  Диалекты как часть 

народной культуры. 

Диалектизмы.  

1 Национально-

культурное 

своеобразие 

диалектизмов. 

Диалекты как 

часть 

народной 

культуры. 

Диалектизмы. 

Использование 

диалектной 

лексики в 

произведениях 

художественно

й литературы 

Уметь  определять  

различия  между 

литературным 

языком и 

диалектами; 

осознание диалектов 

как части народной 

культуры; 

понимание 

национально-

культурного 

своеобразия 

диалектизмов; 

 

Формировать  

адекватное понимание 

информации устного и 

письменного 

сообщения;  

- владение разными 

видами чтения;  

- адекватное восприятие 

на слух текстов разных 

стилей и жанров;  

- способность извлекать 

информацию из 

различных источников, 

включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы 

Осознавать  

эстетическую  ценность 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствовани

ю; 



Интернета; свободно 

пользоваться словарями 

различных типов, 

справочной 

литературой; 

 

3 Лексические заимствования. 1 Лексические 

заимствования 

как результат 

взаимодействи

я 

национальных 

культур. 

Причины 

заимствований

Роль 

заимствованно

й лексики  в 

современном 

русском языке. 

 

Уметь понимать 

роль заимствованной 

лексики в 

современном 

русском языке; 

распознавание слов, 

заимствованных 

русским языком из 

языков народов 

России и мира; 

общее представление 

об особенностях 

освоения 

иноязычной лексики; 

определение 

значения 

лексических 

заимствований 

последних 

десятилетий; 

целесообразное 

употребление 

иноязычных слов; 

 

Формировать 

способность определять 

цели предстоящей 

учебной деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме;  

- умение 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

разной степенью 

свѐрнутости;  

 

Воспитать  ценностное 

отношение к родному 

языку и родной 

литературе как 

хранителю культуры, 

включение в культурно-

языковое поле своего 

народа; 

 

4 Современные неологизмы. 1 Современные 

неологизмы и 

их группы по 

Уметь понимать 

причины  изменений 

в словарном составе 

Формировать 

способность определять 

цели предстоящей 

Формировать 

причастность  к 

свершениям и 



сфере 

употребления 

и 

стилистическо

й окраске. 

языка, 

перераспределения 

пластов лексики 

между активным и 

пассивным запасом 

слов; определение 

значения устаревших 

слов с национально-

культурным 

компонентом; 

определение 

значения 

современных 

неологизмов, 

характеристика 

неологизмов по 

сфере употребления 

и стилистической 

окраске; 

 

учебной деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме;  

- умение 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

разной степенью 

свѐрнутости;  

 

традициям своего 

народа, осознание 

исторической 

преемственности 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение культуры 

народа; 

 

 

5 Национально-культурная 

специфика русской 

фразеологии. Урок 

контроля. 

 

1 Национально-

культурная 

специфика 

русской 

фразеологии. 

Исторические 

прототипы 

фразеологизмо

в. 

Уметь понимать  и 

истолковывать 

значения 

фразеологических 

оборотов с 

национально-

культурным 

компонентом; 

комментирование 

истории 

происхождения 

таких 

фразеологических 

Формировать умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

достаточный объѐм 

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.  

 



оборотов, уместное 

употребление их в 

современных 

ситуациях речевого 

общения; 

 

диалога;  

 

Раздел 2. Культура речи  6  часов 

 

6 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Соблюдать  

основные 

орфоэпические и 

акцентологические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

 

Формировать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

7 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка.  

1 Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Синонимы и 

точность речи. 

Антонимы и 

Соблюдать  

основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

Формировать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 



точность речи. соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

8 Лексические омонимы и 

точность речи.  

1 Лексические 

омонимы и 

точность речи. 

Типичные 

речевые 

ошибки‚ 

связанные с 

употреблением 

синонимов‚ 

антонимов и 

лексических 

омонимов в 

речи 

Соблюдать  

основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

Формировать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

9 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка.  

1 Основные 

грамматически

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Категория 

рода и 

категория 

склонения: 

склонение 

русских и 

Соблюдать основные 

грамматические 

нормы  

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

Формировать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 



иностранных 

имѐн и 

фамилий; 

названий 

географически

х объектов; 

Нормы 

употребления 

форм имен 

существительн

ых в 

соответствии с 

типом 

склонения. 

письменного общения;  

 

 

10 Нормы употребления имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени.  

1 Нормы 

употребления 

имен 

прилагательны

х в формах 

сравнительной 

степени. 

Варианты 

грамматическо

й нормы: 

литературные 

и разговорные 

падежные 

формы имен 

существительн

ых. Отражение 

вариантов 

грамматическо

й нормы в 

Соблюдать основные 

грамматические 

нормы  

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

Формировать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 



словарях и 

справочниках. 

 

11 Речевой этикет. 

Национальные особенности 

речевого этикета.  

1 Речевой 

этикет. 

Национальные 

особенности 

речевого 

этикета. 

Принципы 

этикетного 

общения. 

Соблюдать основные 

нормы   русского 

речевого этикета:  

 

Формировать 

способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  7  часов 

12 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности.  

1 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности. 

Эффективные 

приѐмы 

чтения. 

Предтекстовы

й, текстовый и 

послетекстовы

й этапы 

работы. 

Уметь владеть  

различными видами 

слушания 

(детальным, 

выборочным‚ 

ознакомительным, 

критическим‚ 

интерактивным) 

монологической 

речи, учебно-

научных, 

художественных, 

публицистических 

текстов различных 

функционально-

Формировать 

способность оценивать 

свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; 

умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты;  

- умение выступать 

перед аудиторией 

сверстников с 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 



смысловых типов 

речи; 

 

небольшими 

сообщениями, 

докладами;  

 

13 Текст как единица языка и 

речи. Композиционные 

формы описания, 

повествования, 

рассуждения. 

Комплексный анализ 

текста (контроль). 

1 Текст как 

единица языка 

и речи. Текст, 

тематическое 

единство 

текста. 

Композиционн

ые формы 

описания, 

повествования, 

рассуждения. 

Уметь владеть 

различными видами 

чтения 

(просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, 

поисковым) учебно-

научных, 

художественных, 

публицистических 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов 

речи; 

 

Формировать умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

Получать  знания о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся 

явлении, о его уровнях 

и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов 

разных функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

 

14 Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, 

собственно описание, 

пояснение 

1 Тексты 

описательного 

типа: 

определение, 

дефиниция, 

собственно 

описание, 

пояснение 

Совершенствовать 

умение 

дифференцировать и 

интегрировать 

информацию 

прочитанного и 

прослушанного 

текста: отделять 

главные факты от 

второстепенных; 

классифицировать 

Формировать умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

Получать  знания  о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся 

явлении, о его уровнях 

и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

формирование 



фактический 

материал по 

определѐнному 

признаку; выделять 

наиболее 

существенные 

факты; 

устанавливать 

логическую связь 

между выявленными 

фактами; 

 

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов 

разных функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

 

15 Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о 

событии, «бывальщины». 

1 Функциональн

ые 

разновидности 

языка. 

Разговорная 

речь. Рассказ о 

событии, 

«бывальщины

». 

Совершенствовать 

умение соотносить 

части прочитанного 

и прослушанного 

текста: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

отношения, 

логические связи 

между абзацами и 

частями текста и 

определять средства 

их выражения;  

определять начало и 

конец темы; 

выявлять логический 

план текста; 

 

Формировать умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

Получать  знания  о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся 

явлении, о его уровнях 

и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов 

разных функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

 

16 Учебно-научный стиль.  1 Учебно-

научный 

Совершенствовать 

проведение анализа 

Формировать умение 

создавать устные и 

Получать  знания о 

родном языке как 



стиль. 

Словарная 

статья, еѐ 

строение. 

Научное 

сообщение 

(устный 

ответ). 

Содержание, 

строение  и   

структура 

учебного 

сообщения 

(устного 

ответа) 

прослушанного или 

прочитанного текста 

с точки зрения его 

композиционных 

особенностей, 

количества 

микротем; основных 

типов текстовых 

структур 

(индуктивные, 

дедуктивные, 

рамочные / 

дедуктивно-

индуктивные, 

стержневые/индукти

вно-дедуктивные); 

 

письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

умение выступать перед 

аудиторией сверстников 

с небольшими 

сообщениями, 

докладами;  

 

системе и как 

развивающемся 

явлении, о его уровнях 

и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов 

разных функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

 

17 Публицистический стиль.  1 Публицистиче

ский стиль. 

Устное 

выступление. 

Язык 

художественно

й литературы. 

Описание 

внешности 

человека. 

 

Совершенствовать 

чтение, комплексный 

анализ и создание 

текстов 

публицистических 

жанров (девиз, 

слоган, путевые 

записки, 

проблемный очерк; 

тексты рекламных 

объявлений); 

 

 Формировать умение 

выступать перед 

аудиторией сверстников 

с небольшими 

сообщениями, 

докладами;  

 

Получать  знания о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся 

явлении, о его уровнях 

и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов 

разных функционально-



смысловых типов и 

жанров. 

 

18 
 Промежуточная аттестация 

за год  
 

 Уметь  

дифференцировать и 

интегрировать 

информацию 

прочитанного и 

прослушанного 

текста: 

классифицировать 

фактический 

материал по 

определѐнному 

признаку; выделять 

наиболее 

существенные 

факты; 

устанавливать 

логическую связь 

между выявленными 

фактами; 

умение соотносить 

части прочитанного 

и прослушанного 

текста: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

отношения, 

логические связи 

между абзацами и 

частями текста и 

Уметь самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Воспитать  ценностное 

отношение к родному 

языку и родной 

литературе как 

хранителю культуры, 

включение в культурно-

языковое поле своего 

народа; 

 



определять средства 

их выражения;  

определять начало и 

конец темы; 

выявлять логический 

план текста; 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  по  русскому языку(родному)    в  7  классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе

ство  

часов 

Основное  

содержание  

материала 

Планируемые  результаты 

    Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Язык и культура  4 часа 

1 Русский язык как 

развивающееся явление.  

1 Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. Связь 

исторического 

развития языка 

с историей 

общества 

Осознавать  язык  как 

развивающееся 

явление, взаимосвязь 

исторического 

развития языка с 

историей общества; 

 

Формировать 

способность извлекать 

информацию из 

различных источников, 

включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски 

учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться 

словарями различных 

типов, справочной 

литературой; 

 

Понимать  русский 

язык  как одну  из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности; его значения 

в процессе получения 

школьного 

образования;  

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 

самосовершенствовани

ю;  

2 Устаревшие слова как 

живые свидетели истории. 

Историзмы. Архаизмы. 

1 Устаревшие 

слова как 

живые 

свидетели 

истории. 

Историзмы. 

Архаизмы. 

Дать характеристику 

лексики с точки 

зрения 

происхождения: 

лексика исконно 

русская и 

заимствованная; 

понимание процессов 

заимствования 

лексики как 

результата 

взаимодействия 

национальных 

культур; 

характеристика 

заимствованных слов 

по языку-источнику 

(из славянских и 

неславянских 

языков), времени 

вхождения (самые 

Совершенствовать 

овладение приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определѐнную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ 

и отбор 

достаточный объѐм 

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. 



древние и более 

поздние); 

распознавание 

старославянизмов, 

понимание роли 

старославянского 

языка в развитии 

русского 

литературного языка; 

стилистическая 

характеристика 

старославянизмов 

(стилистически 

нейтральные, 

книжные, 

устаревшие); 

 

3 Группы лексических единиц 

по степени устарелости. 

Активный и пассивный 

запас  слов. 

1 Группы 

лексических 

единиц по 

степени 

устарелости. 

Активный и 

пассивный 

запас  слов. 

Дать характеристику 

лексики с точки 

зрения 

происхождения: 

лексика исконно 

русская и 

заимствованная; 

понимание процессов 

заимствования 

лексики как 

результата 

взаимодействия 

национальных 

культур; 

характеристика 

заимствованных слов 

Формировать 

способность определять 

цели предстоящей 

учебной деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме 

достаточный объѐм 

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. 



по языку-источнику 

(из славянских и 

неславянских 

языков), времени 

вхождения (самые 

древние и более 

поздние); 

распознавание 

старославянизмов, 

понимание роли 

старославянского 

языка в развитии 

русского 

литературного языка; 

стилистическая 

характеристика 

старославянизмов 

(стилистически 

нейтральные, 

книжные, 

устаревшие); 

 

4 
Лексические заимствования 

последних десятилетий.  
1 

Лексические 

заимствования 

последних 

десятилетий. 

Употребление 

иноязычных 

слов как 

проблема 

культуры речи. 

 

Понимать  роль 

заимствованной 

лексики в 

современном русском 

языке; распознавание 

слов, 

заимствованных 

русским языком из 

языков народов 

России и мира; общее 

представление об 

Формировать 

способность определять 

цели предстоящей 

учебной деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

достаточный объѐм 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 



особенностях 

освоения иноязычной 

лексики; определение 

значения 

лексических 

заимствований 

последних 

десятилетий; 

целесообразное 

употребление 

иноязычных слов; 

 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме 

наблюдения за 

собственной речью. 

Раздел 2. Культура речи 7  часов 

5 
Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 
Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Соблюдать  основные 

орфоэпические  и 

акцентологические 

нормы  современного 

русского 

литературного языка 

 

Совершенствовать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

6 
Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 
Основные 

лексические 

нормы 

современного 

Соблюдать  основные 

лексические  нормы 

современного 

русского 

Совершенствовать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 



русского 

литературного 

языка. 

литературного языка:  

 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

7 
Паронимы и точность речи. 

1 
Паронимы и 

точность речи. 

Соблюдать  основные 

лексические 

 нормы  

современного 

русского 

литературного языка:  

 

Совершенствовать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

8 
Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка.Нормы употребления 

форм имен 

существительных и  имен 

1 
Основные 

грамматически

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

Соблюдать  основные 

грамматические 

нормы  современного 

русского 

литературного языка:  

 

Совершенствовать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 



прилагательных языка.Нормы 

употребления 

форм имен 

существительн

ых и  имен 

прилагательны

х 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

9 
Нормы употребления 

местоимений. Варианты 

грамматической нормы: 

литературные и разговорные 

падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ 

наречий.    

1 
Нормы 

употребления 

местоимений. 

Варианты 

грамматическо

й нормы: 

литературные 

и разговорные 

падежные 

формы 

причастий‚ 

деепричастий‚ 

наречий 

Соблюдать  основные 

грамматические  

нормы  современного 

русского 

литературного языка:  

 

Совершенствовать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

10 
Контрольная работа по теме 

«Лексика. Орфоэпия. 

Морфология» 

 
 Соблюдать  основные 

орфографические, 

лексические и 

грамматические  

нормы  современного 

русского 

литературного языка 

Совершенствовать 

соблюдение в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 



современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации на письме 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета 

11 
Речевой этикет. 

1 
Речевой этикет Соблюдать  основные 

нормы  русского 

речевого этикета:  

 

Совершенствовать 

коммуникативное  

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми 

в процессе речевого 

общения, совместного 

выполнения какой-либо 

задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; 

овладение 

национально-

культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения.. 

 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  7  часов 

12 
Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 
1 

Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности.К

ачества речи. 

Эффективные 

приѐмы 

Овладение 

различными видами 

чтения 

(просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, 

Овладение всеми 

видами речевой 

деятельности: 

- адекватное понимание 

информации устного и 

письменного 

достаточный объѐм 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 



чтения. поисковым) учебно-

научных, 

художественных, 

публицистических 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов 

речи; 

 

сообщения;  

- владение разными 

видами чтения;  

 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

13 
Текст как единица языка и 

речи. Текст, основные 

признаки текста. 

Комплексный анализ 

текста. 

1 
Текст как 

единица языка 

и речи. Текст, 

основные 

признаки 

текста. Виды 

абзацев. 

Основные 

типы 

текстовых 

структур. 

Заголовки 

текстов, их 

типы..Текстыар

гументативног

о типа: 

рассуждение, 

доказательство, 

объяснение. 

 

Уметь 

дифференцировать и 

интегрировать 

информацию 

прочитанного и 

прослушанного 

текста: отделять 

главные факты от 

второстепенных; 

классифицировать 

фактический 

материал по 

определѐнному 

признаку; выделять 

наиболее 

существенные факты; 

устанавливать 

логическую связь 

между выявленными 

фактами; 

 

Овладеть  всеми видами 

речевой деятельности: 

- адекватное понимание 

информации устного и 

письменного 

сообщения;  

- владение разными 

видами чтения;  

 

 достаточный объѐм 

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. 

14 
Функциональные 

разновидности языка. 
1 

Функциональн

ые 

Уметь  строить 

устные учебно-

Формировать умение 

создавать устные и 
достаточный объѐм 

словарного запаса и 



Учебно-научный стиль. разновидности 

языка. Учебно-

научный стиль. 

Структура 

устного ответа. 

научные сообщения 

(ответы на уроке) 

различных видов 

(ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-

добавление, ответ-

группировка), 

рецензию на 

проектную работу 

одноклассника, 

доклад; принимать 

участие в учебно-

научной дискуссии; 

владение умениями 

учебно-делового 

общения: убеждения 

собеседника; 

побуждения 

собеседника к 

действию; 

информирования об 

объекте; объяснения 

сущности объекта; 

оценки;  

 

письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать 

свои мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

15 
Разговорная речь. Беседа. 

Спор, виды споров.  
1 

Разговорная 

речь. Беседа. 

Спор, виды 

споров. 

Правила 

поведения в 

споре, как 

управлять 

Участвовать  в 

беседе, споре, 

владение правилами 

корректного речевого 

поведения в споре; 

 

Формировать умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас,  

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 



собой и 

собеседником. 

Корректные и 

некорректные 

приѐмы 

ведения спора 

правильно излагать 

свои мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

16 
Публицистический стиль. 

Путевые записки.  
1 

Публицистичес

кий стиль. 

Путевые 

записки. Текст 

рекламного 

объявления, 

его языковые и 

структурные 

особенности. 

 

чтение, комплексный 

анализ и создание 

текстов 

публицистических 

жанров (девиз, 

слоган, путевые 

записки, проблемный 

очерк; тексты 

рекламных 

объявлений); 

 

Формировать умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать 

свои мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

17 
Язык художественной 

литературы. Притча. 

 

1 
Язык 

художественно

й литературы. 

Фактуальная и 

подтекстнаяин

формация в 

текстах 

художественно

го стиля речи. 

Притча. 

чтение, комплексный 

анализ и 

интерпретация 

текстов фольклора и 

художественных 

текстов или их 

фрагментов 

(народных и 

литературных сказок, 

рассказов, загадок, 

Формировать умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать 

свои мысли  в устной и 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 



 пословиц, притч и 

т.п.); определение 

фактуальной и 

подтекстовой 

информации текста, 

его сильных позиций;  

 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

18 
 Промежуточная аттестация 

за год 
1 

 Уметь редактировать 

собственные тексты с 

целью 

совершенствования 

их содержания и 

формы; 

сопоставление 

чернового и 

отредактированного 

текстов 

 

Применять 

приобретѐнные  знания, 

умения и навыки 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам, применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном уровне 

(на уроках 

иностранного языка, 

литературы и др.); 

Воспитывать 

ценностное отношение 

к родному языку и 

родной литературе как 

хранителю культуры, 

включение в культурно-

языковое поле своего 

народа; 

приобщение к 

литературному 

наследию своего 

народа; 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  по  русскому языку(родному)    в  8  классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе

ство  

часов 

Основное  

содержание  

материала 

Планируемые  результаты 

    Предметные Метапредметные Личностные 



Раздел 1. Язык и культура  4 часа 

1 Связь исторического 

развития русского языка с 

историей общества. Исконно 

русская лексика. 

1 Связь 

исторического 

развития 

русского языка 

с историей 

общества.Иско

нно русская 

лексика. 

Осознавать  язык как 

развивающееся 

явление, взаимосвязь 

исторического 

развития языка с 

историей общества; 

характеристика 

лексики с точки 

зрения 

происхождения: 

лексика исконно 

русская и 

заимствованная; 

понимание 

процессов 

заимствования 

лексики как 

результата 

взаимодействия 

национальных 

культур; 

характеристика 

заимствованных 

слов по языку-

источнику (из 

славянских и 

неславянских 

языков), времени 

вхождения (самые 

древние и более 

поздние); 

распознавание 

Формировать  

способность определять 

цели предстоящей 

учебной деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме;  

 

Понимать  русский  

язык как одну из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности; его значения 

в процессе получения 

школьного образования;  

 



старославянизмов, 

понимание роли 

старославянского 

языка в развитии 

русского 

литературного 

языка; 

стилистическая 

характеристика 

старославянизмов 

(стилистически 

нейтральные, 

книжные, 

устаревшие); 

 

2 Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы 

1 Роль 

старославяниз

мов в развитии 

русского 

литературного 

языка и их 

приметы 

Понимать  роль 

заимствованной 

лексики в 

современном 

русском языке; 

распознавание слов, 

заимствованных 

русским языком из 

языков народов 

России и мира; 

общее представление 

об особенностях 

освоения 

иноязычной лексики; 

определение 

значения 

лексических 

заимствований 

Формировать 

способность извлекать 

информацию из 

различных источников, 

включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы 

Интернета; свободно 

пользоваться словарями 

различных типов, 

справочной 

литературой; 

- овладение приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определѐнную тему; 

 Формировать 

причастность к 

свершениям и 

традициям своего 

народа, осознание 

исторической 

преемственности 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение культуры 

народа; 

 



последних 

десятилетий; 

целесообразное 

употребление 

иноязычных слов; 

 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и 

отбор;  

 

3 Иноязычная лексика в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной публицистике 

1 Иноязычная 

лексика в 

разговорной 

речи, 

дисплейных 

текстах, 

современной 

публицистике 

Понимать  роль 

заимствованной 

лексики в 

современном 

русском языке; 

распознавание слов, 

заимствованных 

русским языком из 

языков народов 

России и мира; 

общее представление 

об особенностях 

освоения 

иноязычной лексики; 

определение 

значения 

лексических 

заимствований 

последних 

десятилетий; 

целесообразное 

употребление 

иноязычных слов; 

 

Уметь  создавать устные 

и письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

Осознавать  

эстетическую ценность 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствовани

ю;  

 

4 Речевой этикет. Речевой 

этикет и вежливость. 

1 Речевой этикет. 

Благопожелани

Соблюдать нормы 

русского речевого 

Овладеть различными 

видами монолога и 

Обогащать  активный и 

потенциальный 



е как ключевая 

идея речевого 

этикета. 

Речевой этикет 

и вежливость. 

Специфика 

приветствий, 

традиционная 

тематика бесед 

у русских и 

других 

народов. 

этикета; понимание 

национальной 

специфики русского 

речевого этикета по 

сравнению с 

речевым этикетом 

других народов; 

 

диалога;  

- способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая 

нормы речевого этикета;  

- способность оценивать 

свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; 

умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты;  

 

 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

Раздел 2. Культура речи  6 часов 

5 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.Нормы и 

варианты норм 

произношения 

существительн

ых, 

прилагательны

х, глаголов, 

Соблюдать  

основные 

орфоэпические и 

акцентологические 

нормы  

современного 

русского 

литературного языка 

 

Соблюдать  в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

Формировать 

причастность  к 

свершениям и 

традициям своего 

народа, осознание 

исторической 

преемственности 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение культуры 

народа; 

 



причастий, 

деепричастий, 

наречий, 

предлогов 

 

6 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.Лексичес

кие нормыи 

стилистические 

варианты 

употребления 

имѐн 

существительн

ых, 

прилагательны

х, 

местоимений, 

глаголов в 

современном 

русском 

литературном 

языке 

Соблюдать основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

Формировать 

причастность  к 

свершениям и 

традициям своего 

народа, осознание 

исторической 

преемственности 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение культуры 

народа; 

 

7 Терминология и точность 

речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле 

речи.  

1 Терминология 

и точность 

речи. Нормы 

употребления 

терминов в 

научном стиле 

Соблюдать основные 

лексические  нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка:  

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

Формировать 

причастность  к 

свершениям и 

традициям своего 

народа, осознание 

исторической 

преемственности 



речи. 

Особенности 

употребления 

терминов в 

публицистике, 

художественно

й литературе, 

разговорной 

речи. 

 
современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение культуры 

народа; 

 

8 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 Основные 

грамматически

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.Нормы 

употребления 

имен 

существительн

ых, имен 

прилагательны

х, 

местоимений, 

глаголов, 

причастий, 

деепричастий, 

наречий, 

числительных, 

предлогов, 

союзов. 

Соблюдать основные 

грамматические 

нормы  

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

 Соблюдать в практике 

речевого общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

достаточный объѐм 

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.  

 

9 Согласование. Нормы 

построения словосочетаний 

1 Согласование. 

Нормы 

Соблюдать основные 

грамматические 

нормы  

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основных 

достаточный объѐм 

словарного запаса и 

усвоенных 



по типу согласования.   построения 

словосочетани

й по типу 

согласования. 

Согласование 

сказуемого с 

подлежащим. 

Отражение 

вариантов 

грамматическо

й нормы в 

современных 

грамматически

х словарях и 

справочниках. 

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью.  

 

10 Речевой этикет. Речевая 

агрессия 

1 Речевой этикет. 

Активные 

процессы в 

речевом 

этикете. Новые 

варианты 

приветствия и 

прощания, 

возникшие в 

СМИ; 

изменение 

обращений‚ 

использования 

собственных 

имен; их 

оценка. 

Речевая 

агрессия 

Соблюдать основные 

нормы  русского 

речевого этикета:  

 

Формировать 

способность участвовать 

в речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета;  

- способность оценивать 

свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; 

умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты;  

- умение выступать 

перед аудиторией 

Воспитать  ценностное 

отношение к родному 

языку и родной 

литературе как 

хранителю культуры, 

включение в культурно-

языковое поле своего 

народа; 

приобщение к 

литературному 

наследию своего 

народа; 

 



сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладами;  

 

Раздел 3. Речь. Речевая  деятельность. Текст  8  часов 

11 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

1 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности. 

Овладеть  

различными видами 

слушания 

(детальным, 

выборочным‚ 

ознакомительным, 

критическим‚ 

интерактивным) 

монологической 

речи, учебно-

научных, 

художественных, 

публицистических 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов 

речи; 

владение 

различными видами 

чтения 

(просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, 

поисковым) учебно-

научных, 

художественных, 

публицистических 

Коммуникативное  

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого 

общения, совместного 

выполнения какой-либо 

задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; 

овладение национально-

культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях  

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения..  

 

Осознавать 

эстетическую ценность 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствовани

ю;  

 



текстов различных 

функционально-

смысловых типов 

речи; 

 

12 Текст как единица языка и 

речи. Основные признаки 

текстов разных типов.  

1 Текст как 

единица языка 

и речи. 

Основные 

признаки 

текстов разных 

типов.  

Уметь 

дифференцировать и 

интегрировать 

информацию 

прочитанного и 

прослушанного 

текста: отделять 

главные факты от 

второстепенных; 

классифицировать 

фактический 

материал по 

определѐнному 

признаку; выделять 

наиболее 

существенные 

факты; 

устанавливать 

логическую связь 

между выявленными 

фактами; 

 

Овладеть приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определѐнную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и 

отбор;  

- умение сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

- способность 

определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

Осознавать 

эстетическую ценность 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствовани

ю;  

 



устной и письменной 

форме;  

 

13 Сочинение-рассуждение.  Текст как 

единица языка 

и речи. 

Структура  и  

способы 

аргументации. 

Доказательство 

и его 

структура. 

Прямые и 

косвенные 

доказательства 

умение соотносить 

части прочитанного 

и прослушанного 

текста: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

отношения, 

логические связи 

между абзацами и 

частями текста и 

определять средства 

их выражения;  

определять начало и 

конец темы; 

выявлять логический 

план текста 

 

Овладеть приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определѐнную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и 

отбор;  

- умение сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

- способность 

определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме 

Осознавать 

эстетическую ценность 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствовани

ю 

 



14 Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь.  

1 Функциональн

ые 

разновидности 

языка. 

Разговорная 

речь. 

Самохарактери

стика, 

самопрезентац

ия, 

поздравление 

 

Овладеть  правилами 

информационной 

безопасности при 

общении в 

социальных сетях; 

уместное 

использование 

коммуникативных 

стратегий и тактик 

устного общения: 

убеждение, 

комплимент, 

уговаривание, 

похвала, 

самопрезентация, 

просьба, принесение 

извинений, 

поздравление; и др., 

сохранение 

инициативы в 

диалоге, уклонение 

от инициативы, 

завершение диалога 

и др. 

 

Овладеть приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определѐнную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и 

отбор;  

- умение сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

- способность 

определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме;  

Формировать 

причастность к 

свершениям и 

традициям своего 

народа, осознание 

исторической 

преемственности 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение культуры 

народа; 

  

15 Научный стиль речи. 

Реферат. Учебно-научная 

дискуссия. 

1 Научный стиль 

речи. 

Специфика 

Уметь строить 

устные учебно-

научные сообщения 

Уметь создавать устные 

и письменные тексты 

разных типов, стилей 

Получить  знания о 

родном языке как 

системе и как 



оформления 

текста как 

результата 

проектной 

(исследователь

ской) 

деятельности. 

Реферат. 

Учебно-

научная 

дискуссия. 

(ответы на уроке) 

различных видов 

(ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-

добавление, ответ-

группировка), 

рецензию на 

проектную работу 

одноклассника, 

доклад; принимать 

участие в учебно-

научной дискуссии; 

 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

развивающемся 

явлении, о его уровнях 

и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов 

разных функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

16 
Учебно-научный стиль. 

Публицистический стиль. 
1 Учебно-

научный стиль. 

Структура 

устного ответа. 

Публицистичес

кий стиль, его 

языковые и 

жанровые 

особенности 

Овладеть умениями 

учебно-делового 

общения: убеждения 

собеседника; 

побуждения 

собеседника к 

действию; 

информирования об 

объекте; объяснения 

сущности объекта; 

оценки;  

 

Уметь создавать устные 

и письменные тексты 

разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и 

ситуации общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

Получить  знания  о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся 

явлении, о его уровнях 

и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов 

разных функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

17 Язык художественной 

литературы. Сочинение в 

1 Язык 

художественно

Создавать текст как 

результат проектной 

Уметь  применять 

приобретѐнные знания, 

Обогащать  активный и 

потенциальный 



жанре письма другу. й литературы. 

Сочинение в 

жанре письма 

другу (в том 

числе 

электронного), 

страницы 

дневника и т.д. 

(исследовательской) 

деятельности; 

оформление 

реферата в 

письменной форме и 

представление его в 

устной форме; 

чтение, 

комплексный анализ 

и создание текстов 

публицистических 

жанров (девиз, 

слоган, путевые 

записки, 

проблемный очерк; 

тексты рекламных 

объявлений); 

умения и навыки 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам, применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном уровне 

(на уроках иностранного 

языка, литературы и 

др.); 

 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

18  Промежуточная аттестация 

за гол 

1   
Коммуникативное  

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого 

общения, совместного 

выполнения какой-либо 

задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; 

овладение национально-

культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях  

формального и 

неформального 

межличностного и 

Получать знания о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся 

явлении, о его уровнях 

и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов 

разных функционально-

смысловых типов и 



межкультурного 

общения..  

 

жанров. 

 

Календарно-тематическое  планирование  по  русскому(родному)  языку  в  9  классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе

ство  

часов 

Основное  

содержание  

материала 

Планируемые  результаты 

    Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Язык и культура  5 часов 

1 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа(обобщение). 

1 Русский язык 

как зеркало 

национальной 

культуры и 

истории 

народа(обобще

ние). 

Осознавать  роль 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 

современном мире; 

осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

человека; 

осознание языка как 

развивающегося 

явления, 

взаимосвязи 

исторического 

развития языка с 

историей общества; 

осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

Овладеть  всеми видами 

речевой деятельности: 

- адекватное понимание 

информации устного и 

письменного 

сообщения;  

- владение разными 

видами чтения;  

- адекватное восприятие 

на слух текстов разных 

стилей и жанров;  

- способность извлекать 

информацию из 

различных источников, 

включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы 

Интернета; свободно 

пользоваться словарями 

1. Понимать русский 

язык как одну из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности; его значения 

в процессе получения 

школьного образования;  

2.Осознавать 

эстетическую ценность 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 



выразительности 

русского родного 

языка; 

различных типов, 

справочной литературой 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствовани

ю;  

2 Крылатые слова и 

выражения (прецедентные 

тексты) из произведений 

художественной литературы, 

кинофильмов, песен, 

рекламных текстов. 

1 .Крылатые 

слова и 

выражения 

(прецедентные 

тексты) из 

произведений 

художественно

й литературы, 

кинофильмов, 

песен, 

рекламных 

текстов. 

Понимать  и 

истолковывать 

значения пословиц и 

поговорок, крылатых 

слов и выражений; 

знание источников 

крылатых слов и 

выражений; 

правильное 

употребление 

пословиц, 

поговорок, крылатых 

слов и выражений в 

современных 

ситуациях речевого 

общения; 

Овладевать  приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определѐнную тему; 

уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и 

отбор;  

- уметь  сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

- формировать 

способность определять 

цели предстоящей 

учебной деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достаточный объѐм 

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.  

 



достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

3 Развитие языка как 

объективный процесс. 

1 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). 

Осознавать  

изменения  в языке 

как объективного 

процесса; понимать  

внешние  и 

внутренние факторы 

языковых 

изменений; общее 

представление об 

активных процессах 

в современном 

русском языке; 

 

Совершенствовать 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

Формировать 

причастность к 

свершениям и 

традициям своего 

народа, осознание 

исторической 

преемственности 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение культуры 

народа; 

 

4 «Неологический бум» 1 .«Неологическ

ий бум» – 

рождение 

новых слов, 

изменение 

значений и 

переосмыслени

е имеющихся в 

Понимать  причины 

изменений в 

словарном составе 

языка, 

перераспределения 

пластов лексики 

между активным и 

пассивным запасом 

Совершенствовать 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

достаточный объѐм 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 



языке слов, их 

стилистическая 

переоценка, 

создание новой 

фразеологии, 

активизация 

процесса 

заимствования 

иноязычных 

слов. 

слов; определение 

значения устаревших 

слов с национально-

культурным 

компонентом; 

определение 

значения 

современных 

неологизмов, 

характеристика 

неологизмов по 

сфере употребления 

и стилистической 

окраске 

 
самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью.  

 

5 Речевой этикет и вежливость 1 Речевой этикет 

и вежливость 

Соблюдать нормы 

русского речевого 

этикета; понимать 

национальную 

специфику  русского 

речевого этикета по 

сравнению с 

речевым этикетом 

других народов; 

Совершенствовать 

способность участвовать 

в речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета;  

- способность оценивать 

свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; 

умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты;  

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

 

Раздел 2. Культура речи  6  часов 



6 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Типичные 

орфоэпические 

ошибки в 

современной 

речи. 
Нарушение 

орфоэпической 

нормы как 

художественны

й приѐм 

Соблюдать основные 

орфоэпические  и 

акцентологические 

нормы  

современного 

русского 

литературного языка 

 

 Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические  нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 

достаточный объѐм 

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.  

 

7 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.Лексичес

кие нормы и 

стилистические 

варианты 

употребления 

слов разных 

частей речи в 

современном 

русском 

Соблюдать основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические  нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; 

достаточный объѐм 

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.  

 



литературном 

языке. 

8 Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм.  

1 Речевая 

избыточность и 

точность. 

Тавтология. 

Плеоназм. 

Типичные 

ошибки‚ 

связанные с 

речевой 

избыточностью

.Современные 

толковые 

словари. 

Отражение  

вариантов 

лексической 

нормы в 

современных 

словарях. 

Словарные 

пометы 

Соблюдать основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические  нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; 

достаточный объѐм 

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.  

 

9 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 Основные 

грамматически

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Типичные 

грамматически

Соблюдать основные 

грамматические 

нормы  

современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические  нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

достаточный объѐм 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 



е ошибки. правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; 

наблюдения за 

собственной речью.  

 

10 Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

1 Нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной 

речью. 

Соблюдать основные 

грамматические  

нормы  

современного 

русского 

литературного 

языка: соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм современного 

русского 

литературного языки 

(в рамках 

изученного в 

основном курсе); 

 

 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические  нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; 

достаточный объѐм 

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.  

 

11 Речевой этикет. Этикетные 

речевые тактики и приѐмы в 

коммуникации.. Этикет 

Интернет-переписки. 

1 Речевой этикет. 

Этикетные 

речевые 

тактики и 

приѐмы в 

коммуникации.

. Этикет 

Интернет-

переписки. 

Этические 

нормы, 

правила 

Соблюдать основные 

нормы  русского 

речевого этикета:  

 

Совершенствовать 

способность участвовать 

в речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета;  

- способность оценивать 

свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; 

умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 



этикета 

Интернет-

дискуссии, 

Интернет-

полемики. 

недочѐты, исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты;  

речевого этикета; 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  6  часов 

 

12 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

1 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности.Э

ффективные 

приѐмы 

чтения. 

Коммуникатив

ные стратегии 

и тактики 

общения. 

Эффективные 

приѐмы 

слушания. 

Овладеть  

различными видами 

слушания 

(детальным, 

выборочным‚ 

ознакомительным, 

критическим‚ 

интерактивным) 

монологической 

речи, учебно-

научных, 

художественных, 

публицистических 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов 

речи; 

владение 

различными видами 

чтения 

(просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, 

поисковым) учебно-

научных, 

художественных, 

Совершенствовать 

умение создавать 

устные и письменные 

тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с 

учѐтом замысла, 

адресата и ситуации 

общения;  

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли  в устной и 

письменной форме;  

- владение различными 

видами монолога и 

диалога;  

 

достаточный объѐм 

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.  

 



публицистических 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов 

речи; 

13 Русский язык в Интернете.  1 Русский язык в 

Интернете. 

Правила 

информационн

ой 

безопасности 

при общении в 

социальных 

сетях. 

Контактное и 

дистантное 

общение. 

Овладеть  правилами 

информационной 

безопасности при 

общении в 

социальных сетях; 

уместное 

использование 

коммуникативных 

стратегий и тактик 

устного общения: 

убеждение, 

комплимент, 

уговаривание, 

похвала, 

самопрезентация, 

просьба, принесение 

извинений, 

поздравление; и др., 

сохранение 

инициативы в 

диалоге, уклонение 

от инициативы, 

завершение диалога 

и др. 

 

Коммуникативное  

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого 

общения, совместного 

выполнения какой-либо 

задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; 

овладение национально-

культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях  

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения..  

 

достаточный объѐм 

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.  

 

14 Текст как единица языка и 

речи. Основные признаки 

1 Текст как 

единица языка 

Совершенствовать 

проведение анализа 

прослушанного или 

Совершенствовать 

умение сопоставлять и 

сравнивать речевые 

 достаточный объѐм 

словарного запаса и 

усвоенных 



текстов разных типов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Комплексный 

анализ текста. 

и речи. 

Основные 

признаки 

текстов разных 

типов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение.С

труктура, 

способы и 

правила 

эффективной 

аргументации. 

Виды 

преобразовани

я текстов. 

прочитанного текста 

с точки зрения его 

композиционных 

особенностей, 

количества 

микротем; основных 

типов текстовых 

структур 

(индуктивные, 

дедуктивные, 

рамочные / 

дедуктивно-

индуктивные, 

стержневые/индукти

вно-дедуктивные); 

владение умениями 

информационной 

переработки 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

приѐмами работы с 

заголовком текста, 

оглавлением, 

списком литературы, 

примечаниями и т.д.; 

основными 

способами и 

средствами 

получения, 

переработки и 

преобразования 

информации 

(аннотация, 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

- способность 

определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты 

и адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме;  

 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью.  

 



конспект); 

использование 

графиков, диаграмм, 

схем для 

представления 

информации; 

15 Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо.  

Язык художественной 

литературы. 

1 Функциональн

ые 

разновидности 

языка. 

Разговорная 

речь. Анекдот, 

шутка.Официа

льно-деловой 

стиль. Деловое 

письмо, его 

структурные 

элементы и 

языковые 

особенности. 

Язык 

художественно

й литературы. 

Диалогичность 

в 

художественно

м 

произведении. 

Текст и 

интертекст. 

Афоризмы. 

Прецедентные 

тексты 

Уметь оценивать  

устные и 

письменные речевые 

высказывания  с 

точки зрения их 

эффективности, 

понимание основных 

причин 

коммуникативных 

неудач и объяснение 

их  

Овладеть  умениями 

учебно-делового 

общения: убеждения 

собеседника; 

побуждения 

собеседника к 

действию; 

информирования об 

объекте; объяснения 

сущности объекта; 

оценки;  

создание устных и 

письменных текстов 

описательного типа: 

определение, 

дефиниция, 

Совершенствовать 

умение выступать перед 

аудиторией сверстников 

с небольшими 

сообщениями, 

докладами;  

 

достаточный объѐм 

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.  

 



собственно 

описание, 

пояснение;  

16 Учебно-научный стиль. 

Доклад, сообщение. 

Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. 

1 Учебно-

научный стиль. 

Доклад, 

сообщение. 

Речь оппонента 

на защите 

проекта.Публи

цистический 

стиль. 

Проблемный 

очерк. 

чтение, 

комплексный анализ 

и создание текстов 

публицистических 

жанров (девиз, 

слоган, путевые 

записки, 

проблемный очерк; 

тексты рекламных 

объявлений); 

Совершенствовать 

умение выступать перед 

аудиторией сверстников 

с небольшими 

сообщениями, 

докладами;  

 

Обогащать  активный и 

потенциальный 

словарный  запас, 

развитие у 

обучающихся культуры 

владения родным 

языком во всей полноте 

его функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

17  Промежуточная 

аттестация за год 

1  
оценивание 

собственной  речи с 

точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

редактирование 

собственных текстов 

с целью 

совершенствования 

их содержания и 

формы; 

сопоставление 

чернового и 

отредактированного 

текстов 

Применять  

приобретѐнные знания, 

умения  и навыки 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам, применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном уровне  

Получать  знания о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся 

явлении, о его уровнях 

и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов 

разных функционально-

смысловых типов и 

жанров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) 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: 

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

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 последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

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

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие 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 подготовка ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 



II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—

ПО, для VII класса — ПО—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 150—170 

слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для VIII клас-

са — 30—35, для IX класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе 

— 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 

слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

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

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и ипосле приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; 

ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется 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) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

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

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 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 

выставлять данную оценку.  Таким пределом являются для оценки  «4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две 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 
3
/4 заданий. 

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

заданий. 

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. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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.  

 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI 

классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250^-350, в IX классе — 

350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 

страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, в 

IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем, ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением 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 Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

  

«5» 1. Содержание работы полностью  Допускается: 1 



соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа  отличается  богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических    конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто       стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

орфографическая, 

или 1 пунктуацион-

ная, или 1 

грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание   работы   в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   

и   достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 — 4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от  темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические    

конструкции, встречается   неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недо 

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании   и   5   речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, 

или 7 пунк-

туационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты  

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 



написана короткими однотипными 

предложениями  со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», 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 орфографических, 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. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) 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 определенного 

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. 
 «5»-86-100% 
«4»-66-85% 
«3»-50-65% 
«2»-49-0% 

 



Пособия  для учителя, 

по методике преподавания  родного (русского) языка 

на уровне основного общего образования 

Абакумов С.И. Методика пунктуации. 

Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков. 

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 

рекомендации 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. и др. 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. Приѐмы описания текстов в учебных целях. Формирование 

коммуникативных умений и навыков учащихся. 

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

Мещеряков В.Н. Основы школьногоречеведения. 

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

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

Методический конструктор. 

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

Педагогическое речеведение: Словарь-справочник. 

Пленкин Н.А. Изложение с языковым разбором текста. 

Пленкин Н.А. Уроки развития речи. 

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

русского языка. 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 образования. 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 

развивающего обучения. 

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

Нестандартные 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  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. 

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. 

Соловьѐва Н.Н. Как сказать правильно. Орфоэпические нормы русского литературного 

языка. 

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

литературного языка. 

Соловьѐва Н.Н. Как составить текст. Стилистические нормы русского литературного 

языка. 

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

материалы. 

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

невозможно писать без ошибок. 

Черногрудова Е.П. Дидактические материалы по русскому языку. 

Шустров Р.И. Давайте говорить по-русски. 

 

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 

фразеологический 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. 

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». 

 

 

 

 

 

 

 


