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Пояснительная записка 

 



Рабочая программа учебного  предмета «Родной (русский) язык» (далее РПУП) 

разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 12 «Образовательные программы», ст. 28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации»); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577); 

 на основе Примерной программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18), с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Концепции 

преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

 

Изменения в рабочую программу учебного предмета «Родной (русский) язык» 

внесены на основании следующих документов: 

 

1.  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р).  

2. Приказа Министерства просвещения России от 11.12.2020 N 712; 

3. Рабочей программы воспитания МАОУ СОШ № 33, утвержденной приказом от 

30.08.2021 года. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой 

цели: целостному развитию личности школьника. Сегодня настало время 

рассматривать воспитательный, развивающий и дидактический потенциалы урока с 

позиций новых целей и нового содержания образования. Воспитательная цель при 

обучении любому предмету  – воспитание ценностей личного отношения к изучаемым 

знаниям и извлечение учениками нравственных ценностей из их содержания. 

Воспитание в процессе обучения рассматривается как обучение принципам жизни, 

как совместная деятельность учителя и ученика, направленная на развитие 

способностей придавать и порождать смысл знаниям. 

Реализация учителем в рабочей программе учебного предмета «Родного (русского) 

языка» воспитательного потенциала урока непременно приведет к установлению 

доверительных отношений с учениками, будет способствовать позитивному 

восприятию требований и просьб  учителя.  

 При реализации РПУП побуждение учащихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения осуществляется посредством 

следования правилам, вытекающих из ценностей  школы, выработка и принятие 

которых описаны в РПВ (модуль «Школьный урок»)  (Приложение №1 к РПУП).  

Данные ценности вырабатываются педагогическим, ученическим и родительскими 

сообществами. Они  обсуждаются и обновляются.  

На уроке обеспечивается договор о правилах работы в группах,  которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми   (Приложение №2 

к РПУП). 

 Содержание учебного предмета сопровождается демонстрацией примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через использование текстов для чтения и обсуждения на уроках 

(Приложение №3). Варианты текстов могут быть разнообразными:  из перечня 



рекомендуемых по устному собеседованию, научно-популярные, художественные и др. 

Использование текстов для чтения развивает речь: обогащает ее словарный запас; 

усложняет ее смысловые функции (новые знания приносят новые аспекты понимания); 

усиление коммуникативных свойств речи (экспрессивность, выразительность); 

овладение учащимися художественными образами, выразительными свойствами языка. 

             В разработку уроков включаются игровые моменты, интерактивные формы 

работы, которые способствуют стимулированию познавательной мотивации, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока и являются ведущей 

формой организации учебной деятельности учащихся  (Приложение №4). Дискуссии, 

диспуты, ролевые игры для старших классов, дидактические игры. 

             Навыки уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

формируются в рамках реализации ими индивидуальных и групповых  проектов 

(Приложение №5). 

 Любой урок несет огромный воспитательный потенциал и поэтому на 

учителя возлагается большая ответственность, чтобы не навредить ребенку. 

Методически правильно построенный урок воспитывает каждым своим 

моментом. 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»  обеспечит: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Исходя из этого, цель изучения предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного 

общего образования сводится к развитию языковой и лингвистической компетенций, 

которые предполагают овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

знание основных  норм русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

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

основных разделах и базовых понятиях; понимание родного языка как формы 

выражения национальной культуры. 

Достижение цели предполагает решение частных задач: 

1. Формирование представлений о зарождении и развитии русской письменности. 

2. Расширение знаний о тексте и различных формах его организации. 

3. Создание условий для формирования языковой личности (выработка мотивации, 

интереса к изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие языковой 

способности учащихся). 

Нацеленность курса на соприкосновение с историей родного языка, на речевое и 

интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе общего образования как выразитель и 

хранитель культуры народа. Ценность курса состоит в большом объеме 

надпрограммного и практически значимого материала, который позволит ребенку 



эффективнее взаимодействовать в социуме и решать личностно значимые задачи. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать метапредметные 

универсальные учебные действия, которые базируются, в частности, и на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). Текстоцентричность курса 

связана с возросшей ролью умений оперативно и корректно интерпретировать устную 

и письменную информацию. 

  

 

1. Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы 

учебного предмета «Родной (русский)язык» 

 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовностииспособности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 



поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,

 взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные: 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие

 образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Выпускник научится: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта,



 проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную

 образовательную траекторию. 

 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

Выпускник научится: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения

 запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

Выпускник научится: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

Выпускник научится: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 



образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения

 (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные 

 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи,     строить     

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

 

Выпускник научится: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в

 ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 



 

Выпускник научится: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 

Выпускник научится: 

 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные: 

 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Выпускник научится: 

• определять возможные роли в совместной 

деятельности; • играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 



признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; • выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

 цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,

 обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

Выпускник научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные

 материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области

 использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ), развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

 

Выпускник научится: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных

 задаче инструментальных     программно-аппаратных     средств     и     сервисов) для     

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

 



Выпускник научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

 

Выпускник научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых

 источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 



 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; • участвовать в коллективном создании 

текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое

 резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста. 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» 

 

Выпускник научится: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: картами и фотографиями; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и 

фотографиями; • использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и

 выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 



• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; • резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: — определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 



— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; — прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; — выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; — делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; — оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; — находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 



получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится: 

- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

- осознавать родной (русский) язык как развивающееся явление, взаимосвязь 

исторического развития языка с историей общества; 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность родного (русского) 

языка; 

- понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- пониматьслова с живой внутренней формой, специфическим

 оценочно-характеризующим значением; осознавать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью. 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения

 таких фразеологических оборотов, уместное употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

- понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знать источники крылатых слов и выражений; правильно 

употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения; 

- характеризовать лексику с точки зрения происхождения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

определять значение лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

- понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определять значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определять значения 

современных неологизмов,давать характеристику неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

- определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать диалекты 

как часть народной культуры; понимать национально-культурное

 своеобразие диалектизмов; 

- осознавать изменения в языке как объективный процесс; понимать внешние и 

внутренние факторы языковых изменений; иметь общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

- использовать словари, в том числе мультимедийные, 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. 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом 

её соответствия основными нормами литературного языка; 

- соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объём 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского языка, способность оценивать свои языковые умения, планировать 

и осуществлять их совершенствование и развитие; 

- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка; 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

- различать произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи 

и стилями речи; 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- понимать активные процессы в области произношения и ударения; 

- соблюдать основные лексические нормыродного (русского) языка; 

- различать стилистические варианты лексической нормы; 

- употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с

 учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

- употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

- различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- определятьтипичные грамматические ошибки в речи; 

- различать варианты грамматической нормы; 

- различать варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленные 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

- правильное употреблять имена существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

- правильно употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; 

- редактировать текст с целью исправления грамматических ошибок; 

- выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

- соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»; 

- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 



- использовать в общении этикетные речевые тактики и приёмы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

- соблюдать основные орфографическиеи пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; варианты произношения; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

- владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

- владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

- 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; 

- проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные /

 дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

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

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- осуществлять 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. 

- принимать участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

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

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



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

научной дискуссии; 

- владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки; 

- создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

- создавать устные и письменные 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; 

- создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

- осуществлять 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.); 

- определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильных позиций; 

- создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

- сопоставлять черновой и отредактированный тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

 числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 



Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы учебного 

предмета «Родной (русский) язык» 

 

5 класс 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства; 

осознание национального своеобразия; 

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; 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных

 высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение     основными стилистическими     

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать 

и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с

 учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

соблюдение основных грамматических норм современного

 русского литературного       языка:       употребление

 заимствованных несклоняемых имен существительных; 

сложных существительных; имён собственных (географических названий); 



аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; определение типичных грамматических 

ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение основных орфографических норм современного

 русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного

 русского литературного языки (в рамках изученного в основном 

курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

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

выявлять логический план текста. 

 

 

6 класс 

 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 



осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

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; 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных

 высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение     основными стилистическими     

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать 

и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

соблюдение основных грамматических норм современного

 русского литературного языка: склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального 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); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

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

выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные /

 дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

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

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

7 класс 

 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

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; 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных

 высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение     основными стилистическими     

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать 

и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени; в словоформах с 

непроизводными предлогами; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

паронимов; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного

 русского литературного языка: употребление глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

соблюдение основных орфографических норм современного

 русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного

 русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 



использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

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

выявлять логический план текста; 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

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

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

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. 

 

8 класс 

 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

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 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; 

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. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных

 высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение     основными стилистическими     

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать 

и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение гласных [э]‚ [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

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

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

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

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

[н] перед ч и щ.; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу 

согласования; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; выявление и исправление 

грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных норм русского 

речевого этикета: 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 



понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного

 русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного

 русского литературного языки (в рамках изученного в основном 

курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

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

выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные /

 дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

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

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

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

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.); 

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. 

 

9класс 

 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

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; 

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. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных

 высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение     основными стилистическими     

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать 

и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с 

его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в 

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

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с

 учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного

 русского литературного       языка:       употребление заимствованных

 несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ 

глаголов 1 лица единственного числа настоящего и     будущего     времени;

 формообразование     глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных 

слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу 

согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 



предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по 

с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚

 обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых 

и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного

 русского литературного языки (в рамках изученного в основном 

курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 



умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

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

выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные /

 дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

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

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

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

принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

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

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

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

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

научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; 

оценки; 

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

собственно описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов 

аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской)

 деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление 

его в устной форме; 

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

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

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

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

текста, его сильных позиций; 

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

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение 

их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

3. Содержание рабочей программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 



 

5 класс Язык и культура. 

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

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

к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

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

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

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

(за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и 

т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

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

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

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

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы 

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

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 

загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) 

в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

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

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

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, 

в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь

 определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

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

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

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

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

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

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

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

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

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты

 произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты     

произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки 

— рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс 

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

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные 

варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая 

терапия).Роль звукописи в художественном тексте. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,

 глаголов в современном русском     литературном языке.

 Стилистические варианты нормы     (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи     (кинофильм —

 кинокартина —     кино –     кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — 

беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

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

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

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

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

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – 

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

 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

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

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, 

по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

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

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

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

 



Текст как единица языка и речи 

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

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

предложений и частей текста. 

 

Функциональные 

разновидности языка 

Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).Учебно-научный стиль. План ответа 

на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, 

слоган. Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами 

и т.д.).6 класс 

Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль

 церковнославянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как 

часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики 

в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

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

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

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

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

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

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные

 темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических 

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

ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. 

на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 



употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности

 упот

ребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов 

и лексических омонимов в речи. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий 

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

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

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

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

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

 стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и

 количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 

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

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

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).Нормы употребления 

имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый 

ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

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

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

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины».  

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



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

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

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 класс Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других 

языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, 

имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц 

по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

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

т.п.). Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

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

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

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

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

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

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

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

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие 

жесты. 



 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

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

завершение диалога и др. 

 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

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

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

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

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

 

Функциональные разновидности языка 

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

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

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

 

8 класс Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

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

источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах,

 современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

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

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

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

[о] 

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

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

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

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

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

ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в

 публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 



 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого 

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

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и

 существительным; согласование определения в количественно-

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

молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

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

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

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

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

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

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 

9 класс 

Язык и культура 

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

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 

из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 



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

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

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их

 стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация  

процесса заимствования иноязычных слов. 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного  
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

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

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в

 словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по 

пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

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

употребление 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 

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

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

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

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

языковые особенности. 

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



проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 5 класс – 17 часов 

 

 Раздел Количество 

часов 

Характеристика деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания (модуль 

«Школьный урок») 

Русский алфавит – 1 час   

1 Распространение 

письменности на Руси. 

Реформы русского алфавита 

 

1 Овладевают приемами и правилами 

эффективного слушания устной 

монологической речи.  

 

Осознают роль речевой культуры, 

общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. 

 

Выявляют особенности разговорной речи, 

языка художественной литературы и 

стилей речи.  

 

Анализируют пословицы и поговорки 

русского народа.  

 

Приводят примеры ситуаций, в которых 

происходит устное и письменное общение.  

 

Активизируют знания в области 

синтаксиса, касающиеся прямой речи и 

диалога.  

 

Составляют диалоги на заданную тему. 

 

Осознают роль языка, речи, общения в 

жизни человека. 

  

Игры: 

1. «Правила общения на уроке»  

- определять четкие правила поведения 

учащимися начальных классов в 

соответствии с разработанными правилами 

учащихся и учителей 

2. Составить синквейны со словами язык, 

слово, словарь. 

3.игра «Филлворд» 

4. игра «Улитка» 

 

 

Тексы для чтения: 

1. Отрывок из произведения Н.Н. Носова 

«Незнайка и его друзья». 

2. Отрывок из произведения Н.Н. Носова 

«Витя Малеев в школе и дома». 

3. Притча о языке 

4. Рассказ «Храбрый опёнок» 

 

- использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения; 

 

Групповая работа 

Написать небольшой рассказ о безопасности 

на дорогах  к  Неделе безопасности 

Речь и формы ее организации – 7 час. 

2 Формы речи. Монолог и 

диалог. 

 

1 

3 Конструирование 

предложений с диалогом. 

Монолог и диалог.  

1 

4 Сочинение в форме диалога 

«Мама»  

1 

5 Наблюдение за знаками 

препинаниями в написании 

диалога.  

1 

6 Как вести беседу? 1 

7 Толкование пословиц на 

тему: «Как вести беседу?» 

Составление начала 

телефонного разговора 

1 

8 Сочинение сказки с 

элементами диалога 

«Белки» 

1 

Текст и способы его создания – 9 час. 

9 Идея, основная мысль 

текста 

1 



10 Сочинения на темы: «Какое 

чудо - цирк», «Учитель 

мужества – футбол» и др.  

1 Определяют компоненты ситуации 

общения.  

 

Создают собственные тексты для решения 

коммуникативных задач.  

 

Узнают признаки текста, характеризуют 

текст по форме, виду и типу речи.  

 

Анализируют текст с точки зрения его 

темы, проблемы и идеи. 

дорожного движения 

- учить самостоятельному поиску решения 

различных задач; 

- воспитывать готовность к отстаиванию 

своего эстетического идеала; 

- отрабатывать навыки самостоятельной и 

групповой работы. 

 

Проектная задача: 

1. «Азбука родного края» 

2. «Буква Ё в русском язык». 

3. «Возникновение славянской 

письменности на Руси». 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей. 

- формировать навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

11 Основные средства связи 

предложений в тексте. 

1 

12 Обращение как средство 

связи предложений в тексте 

1 

13 Составление текста. 

Определение темы. 

1 

14 Развивайте умение писать и 

говорить на тему. 

1 

15 Простой, сложный план. 

Составление плана сказки 

«Храбрый опенок» 

1 

16 Промежуточная аттестация  1 

17 Сочинение по картинкам и 

 плану «Автомобиль Кота 

Леопольда»  

1 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 6 КЛАСС – 17 часов  

 Раздел Количество 

часов 

Характеристика деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания (модуль 

«Школьный урок») 



Язык и культура – 5 час. 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа.  

1 Анализируют текст с точки зрения его 

типа, выделяют ключевые образы, 

составляют план текста.  

 

Знакомятся с понятием композиции и 

логикой текста-рассуждения.  

 

Составляют собственные тексты на 

заданную экологическую тематику.  

 

Выделяют особенности функциональных 

стилей речи.  

 

Определяют стили речи предложенных 

текстов.  

 

Учатся делать выводы на основе 

наблюдений. 

 

Овладевают приемами и правилами 

эффективного слушания устной 

монологической речи.  

 

Осознают роль речевой культуры, 

общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. 

 

Выявляют особенности разговорной речи, 

языка художественной литературы и 

стилей речи.  

 

Анализируют пословицы и поговорки 

русского народа. Приводят примеры 

ситуаций, в которых происходит устное и 

письменное общение.  

Игры: 

1. «Правила общения на уроке»  

- определять четкие правила поведения 

учащимися начальных классов в 

соответствии с разработанными правилами 

учащихся и учителей. 

1. Игра «Выбери три слова» 

2. Игра «Почтальон» 

3. игра «Цепочка слов» 

 

Привлекать их внимание к обсуждаемой на 

уроке информации,  

Активизировать познавательной 

деятельности учащихся;. 

 

Тексты для чтения: 

1. «Заколдованная буква». 

2. «Сказка про вежливость» 

3. «Сказка о непослушном мальчике». 

 

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений. 

Организовывать работу учащихся  с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения,  

Организовывать работу учащихся по 

высказыванию учащимися своего мнения, 

выработке своего отношения к информации. 

 

Проектные задачи 

1. «Словарь диалектных слов нашего 

района» 

2. «Старинные русские меры длины»  

2 Диалекты – как часть 

народной культуры. 

1 

3 Использование диалектной 

лексики в произведениях 

художественной 

литературы. 

1 

4 Заимствования из 

славянских и неславянских 

языков. 

1 

5 Национально-культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

1 

Культура речи – 7 час. 

6 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 

7 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 

8 Лексические омонимы и 

точность речи. 

1 

9 Основные грамматические 

нормы 

1 

10 Варианты грамматической 

нормы 

1 

11 Речевой этикет. 

Национальные особенности 

речевого этикета. 

1 



 

Активизируют знания в области 

синтаксиса, касающиеся прямой речи и 

диалога. Составляют диалоги на заданную 

тему. 

 

3. «Старославянизмы в современном 

русском языке» 

 

12 Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. 

1 (День славянской письменности и 

культуры) 

 

-  применять на уроке интерактивные формы 

работы учащихся: групповую работу или 

работу в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 

- поддержка мер по созданию и 

распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционных российских 

культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы учащихся: дискуссии, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 

 

Речь. Речевая деятельность – 5 час. 

13 Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы 

работы.  

1 

14 Текст как единица языка и 

речи. 

1 

15 Учебно-научный стиль. 1 

16 Публицистический стиль. 1 

17 Промежуточная аттестация 1 

 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 7 класс – 35 часов 
 

 Раздел Количество 

часов 

Характеристика деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания (модуль 

«Школьный урок») 

Язык и культура – 11 час. 

1 Русский язык как 

развивающееся явление.  
1 Углубляют знания в области лексического 

значения слова, учатся отличать прямое 
Игры: 

1.«Правила общения на уроке»  

  

 



2 Связь исторического 

развития языка с историей 

общества.  

1 значение слова от переносного.  

 

Приводят примеры употребления троп.  

 

Знакомятся с жанром киносценария, учатся 

включать образные средства 

выразительности в собственный текст. 

 

Учатся распознавать фигуры речи в 

текстах различных функциональных 

стилей. 

 

Углубляют знания в области русской 

фразеологии, учатся работать с разными 

источниками информации.  

 

Создают тексты по заданной теме и жанру.  

 

Выделяют в речи общеупотребительные 

слова.  

 

Характеризуют слова с точки зрения 

принадлежности активному и пассивному 

запасу.  

 

Отвечают на вопросы, связанные с 

историей происхождения слов.  

 

Работают с этимологическим словарем, 

словарем иностранных слов, словарем 

фразеологизмов.  

 

Различают свободные сочетания слов от 

фразеологизмов, осознают источники 

происхождения фразеологизмов. 

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

2. Игра «Четвертый лишний». 
3.  Игра «Ударный бой» 

4.  Игра «Подбери слово»  

 

• включать в урок игровые процедуры, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

 

• организовывать шефство мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 

Тексты для чтения 

1.  рассказ «Друг детства» 

2.  Н. Тэффи «Счастливая» 

3.  Н. Тэффи «Жизнь и воротник» 

• приобщать детей к классическим и 

современным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

 

Проектные задачи: 

1. «Основные способы образования слов». 

2. «Отражение имён славянских языческих 

богов в этимологии некоторых слов 

современного русского языка». 

3. «Отражение русского национального 

 

 

 

 

3 Устаревшие слова как 

живые свидетели истории.  
1   

 

4 Архаизмы как слова, 

имеющие в современном 

русском языке синонимы.  

1 

5 Перераспределение пластов 

лексики между активным и 

пассивным запасом слов.  

1 

6 Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов.  
1 

7 Национально-культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

1 

8 Национально-культурная 

специфика русской 

разеологии. 

1 

9 Лексические заимствования 

последних десятилетий.  
1 

10 Лексические заимствования 

как результат 

взаимодействия 

национальных культур.  

1 

11 Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры 

речи.  

1 

Культура речи – 11 час. 

12 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 

13 Нормы ударения в полных 

причастиях‚ кратких 
1 



формах страдательных 

причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. 

характера во фразеологизмах». 

 

- Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание учащимися. 

(беседа «Международный день глухих») 

 

 -- формировать деятельностное позитивное 

отношение к людям с ОВЗ и детям-

инвалидам, преодоление психологических 

барьеров, существующих в обществе по 

отношению к людям с ограниченными 

возможностями  

у ч и т ь   самостоятельному поиску 

решения различных изобразительных 

задач;  

- Формировать навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

- формировать художественный вкус 

как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во 

всем многообразии их видов и жанров; 

 

14 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 

15 Смысловые‚ 

стилистические 

особенности употребления 

синонимов, антонимов, 

омонимов. 

1 

16 Паронимы и точность речи. 

Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением 

паронимов в речи 

1 

17 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 

18 Нормы употребления имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени, в 

краткой форме. 

1 

19 Типичные грамматические 

ошибки в речи. 
1 

20 Варианты грамматической 

нормы: литературные и 

разговорные падежные 

формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий 

1 

21 Речевой этикет. Русская 

этикетная речевая манера 

общения: 

1 

22 Невербальный 1 



 

 

(несловесный) этикет 

общения. 

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

23 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 
1 

24   Традиции русского 

речевого общения. 
1 

25 Текст как единица языка и 

речи. Текст, основные 

признаки текста. 

1 

26 Повествовательные и 

описательные тексты. 1 ч 
1 

27 Тексты аргументативного 

типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

1 

28 Функциональные 

разновидности языка.  
1 

29 Основные средства и 

правила создания и 

предъявления презентации 

слушателям. 

1 

30 Промежуточная аттестация  1 

31 Разговорная речь. Беседа. 

Спор, виды споров.  
1 

32 Корректные и некорректные 

приёмы  ведения спора.  
1 

33 Публицистический стиль. 

Путевые записки. 
1 

34 Язык художественной 

литературы. Сильные 

позиции в художественных 

текстах. Притча. 

1 

35 Резервный урок 1 



РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 8 класс – 36 часов. 

 Разделы Количество 

часов 

Характеристика деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания (модуль 

«Школьный урок») 

  

Язык и культура – 11 час.  

Активизируют знания речевого этикета, 

создают собственные тексты, участвуют в 

коммуникативном тренинге.  

 

Осваивают азы устного выступления.  

 

Редактируют собственные тексты. 

 

Осознают соотношение произношения и 

правописания, запоминают орфоэпические 

нормы русского языка.  

 

Узнают признаки заимствованных слов, 

учатся отличать исконно русскую лексику 

от заимствованной.  

 

Углубляют знания в области русской 

фразеологии, учатся работать с разными 

источниками информации. 

 

Участвуют в коммуникативных тренингах, 

редактируют собственные тексты.  

 

Учатся распознавать лексические ошибки 

и устранять их.  

 

Знакомятся с понятиями речевых штампов, 

клише, канцеляризмов.  

 

Пишут сочинения. 

Игры: 

1.«Правила общения на уроке»  

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

2.«Викторина по русскому языку» . 

3. игра «Знатоки народной мудрости". 

4. Литературная игра «Буриме». 

 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы учащихся: дискуссии, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 

Тексты для чтения: 

1. «Текст о фразе Достоевского». 

2. «Текст о распространении письменности 

на Руси». 

3. «Текст о словах». 

 

- Опираться на жизненный опыт учащихся, 

приводя действенные примеры, образы из 

близких им книг, фильмов, мультфильмов. 

- приобщать детей к классическим и 

современным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

 

 (200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского) 

 

1 Связь исторического 

развития русского языка с 

историей общества. 

1 

2 Факторы, повлиявшие на 

развитие русского языка и 

письменности. 

1 

3 Исконно русская лексика: 

слова 

общеиндоевропейского 

фонда, слова 

праславянского языка, 

древнерусские слова. 

1 

4 Собственно русские слова 

как база и основной 

источник развития лексики 

русского литературного 

языка.  

1 

5 Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы.  

1 

6 Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. 
1 

7 Национально-культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

1 

8 Иноязычная лексика в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

1 



9 Речевой этикет. 

Благопожелание как 

ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и 

вежливость.   

1  

Работают с разными источниками 

информации, конспектируют, готовят 

презентации и устные выступления. 

 

Участвуют в коммуникативных тренингах, 

редактируют собственные тексты. 

 

 Учатся распознавать лексические ошибки 

и устранять их.  

 

Работают с разными источниками 

информации, конспектируют, готовят 

презентации и устные выступления. 

 

Учатся создавать тексты в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Проектные задачи: 

1. «Богатство русского фразеологизма». 

2. «Вклад А.С. Пушкина в развитие 

современного русского языка». 

3. «Владимир Иванович Даль и его работы». 

 

- приобщать детей к классическим и 

современным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

- создавать равные для всех детей 

возможностей доступа к культурным 

ценностям;  
 

10 Ты» и «Вы» в русском 

речевом этикете и в 

западноевропейском, 

американском речевых 

этикетах. 

1 

11 Специфика приветствий, 

традиционная тематика 

бесед у русских и других 

народов.  

1 

Культура речи – 12 час. 

12 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 

13 Нормы и варианты норм 

произношения 

существительных, 

прилагательных, глаголов, 

причастий, деепричастий, 

наречий, предлогов 

1 

14 Типичные орфоэпические 

ошибки в современной 

речи. 

1 

15 Типичные 

акцентологические ошибки 

в современной речи. 

1 

16 Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка.  

1 



17 Терминология и точность 

речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле 

речи.  

1 

18 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка.  

1 

19 Типичные грамматические 

ошибки. Согласование.  
1 

20 Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих 

братьев).  

1 

21 Варианты грамматической 

нормы: согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием 

слов много, мало и т.д.  

1 

22 Речевой этикет. Активные 

процессы в речевом 

этикете.  

1 

23 Невербальный 

(несловесный) этикет 

общения.  

1 

Речь и речевая деятельность – 7 час. 

24 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Эффективные 

приёмы слушания.  

1 

25 Коммуникативные 

стратегии и тактики устного 

общения.  

1 



26  Текст как единица языка и 

речи. Основные признаки 

текстов разных типов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Структура 

аргументации: тезис, 

аргумент.  

1 

27  Промежуточная аттестация  1 

28 Функциональные 

разновидности языка. 

Учебно-научный стиль.  

1 

29 Научный стиль речи. 

Специфика оформления 

текста как результата 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности. Реферат. 

Слово на защите реферата. 

1 

30 Публицистический стиль, 

его языковые и жанровые 

особенности.  

1 

Речь 2 часть – 6 часов 

31 Коммуникативные 

стратегии и тактики устного 

общения.  

1 

32 Структура аргументации: 

тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила 

эффективной аргументации.  

1 

33 Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, 

поздравление. 

1 



 
 
 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 9 класс – 34 часа 
 

34 Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи 

для участия в учебно-

научной дискуссии.  

1 

35 Язык художественной 

литературы. Сочинение в 

жанре письма другу (в том 

числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

1 

36 Резервный урок 1 

 

 
Разделы Количество 

часов 

Характеристика деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания (модуль 

«Школьный урок») 

  

Введение – 11 час.   

1 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа. 

1 Работают с разными источниками 

информации, конспектируют, готовят 

презентации и устные выступления. 

 

Участвуют в коммуникативных тренингах, 

редактируют собственные тексты. 

 

 Учатся распознавать лексические ошибки 

и устранять их.  

 

Работают с разными источниками 

информации, конспектируют, готовят 

презентации и устные выступления. 

 

Учатся создавать тексты в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Игры: 

1.«Правила общения на уроке»  

• устанавливать доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

2. Словообразовательная игра «Синквейн» 

на заданную тему 

3. Монологическое высказывание по теме 

итогового собеседования. 

 

- Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений. 

- Организовывать работу учащихся  с 

получаемой на уроке социально значимой 

2 Примеры ключевых слов 

(концептов) русской 

культуры, их национально-

историческая значимость.  

1 

3 Крылатые слова и 

выражения (прецедентные 

тексты) из произведений 

художественной 

литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и 

т.п. 

1 

4 Развитие языка как 

объективный процесс. 
1 



5 Общее представление о 

внешних и внутренних 

факторах языковых 

изменений, об активных 

процессах в современном 

русском языке. 

1  

Активизируют знания речевого этикета, 

создают собственные тексты, участвуют в 

коммуникативном тренинге.  

 

Осваивают азы устного выступления.  

 

Редактируют собственные тексты. 

 

Осознают соотношение произношения и 

правописания, запоминают орфоэпические 

нормы русского языка.  

 

Узнают признаки заимствованных слов, 

учатся отличать исконно русскую лексику 

от заимствованной.  

 

Углубляют знания в области русской 

фразеологии, учатся работать с разными 

источниками информации. 

 

Участвуют в коммуникативных тренингах, 

редактируют собственные тексты.  

 

Учатся распознавать лексические ошибки 

и устранять их.  

информацией – инициирование ее 

обсуждения, 

- Применять на уроке интерактивные формы 

работы учащихся: дискуссии, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 

Тексты для чтения: 

1. «Никола й Никола евич Асе ев- русский 

поэт и переводчик» 

2. «Павел Петрович Бажов – знаменитый 

писатель уральских сказов» 

 

- Опираться на жизненный опыт учащихся, 

приводя действенные примеры, образы из 

близких им книг, фильмов, мультфильмов. 

- приобщать детей к классическим и 

современным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

 

Проектные задачи: 

1. «Этимология названий месяцев в 

календарях разных народов» 

2. «Язык рекламы». 

3. «Языковые особенности рекламных 

текстов». 

6 Общее представление о 

внешних и внутренних 

факторах языковых 

изменений, об активных 

процессах в современном 

русском языке (основные 

тенденции, отдельные 

примеры). 

1 

7 Стремительный рост 

словарного состава языка, 

«неологический бум» – 

рождение новых слов. 

1 

8 Изменение значений и 

переосмысление 

имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, 

создание новой 

фразеологии, активизация 

процесса заимствования 

иноязычных слов.  

1 



9  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. 

1  

Знакомятся с понятиями речевых штампов, 

клише, канцеляризмов.  

 

Пишут сочинения. 

- приобщать детей к классическим и 

современным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

- создавать равные для всех детей 

возможностей доступа к культурным 

ценностям;  

 

10  Речевой этикет и 

вежливость  
1 

11 Речевой этикет и 

вежливость  
1 

Раздел 2 – 11 час. 

12 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Активные процессы 

в области произношения и 

ударения.  

1 

13 Типичные орфоэпические 

ошибки в современной 

речи. 

1 

14 Лексические нормы и 

стилистические варианты 

употребления слов разных 

частей речи в современном 

русском литературном 

языке. 

1 

15 Лексическая сочетаемость 

слова и точность.  
1 



16 Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью.  

1 

17 Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Типичные 

грамматические ошибки. 

1 

18 Управление предлогов 

благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с 

количественными 

числительными в 

словосочетаниях с 

распределительным 

значением. 

1 

19 Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной 

речью.  

1 

20 Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений. 

1 

21 Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных 

грамматических словарях и 

справочниках. Словарные 

пометы.  

1 



22 Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации. 

Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. 

1 

Раздел 3 – 11 час.  

23 Эффективные приёмы 

чтения. Коммуникативные 

стратегии и тактики 

общения. Эффективные 

приёмы слушания. 

1 

24 Русский язык в Интернете. 

Правила информационной 

безопасности при общении 

в социальных сетях. 

Контактное и дистантное 

общение.  

1 

25 Русский язык в Интернете. 

Правила информационной 

безопасности при общении 

в социальных сетях. 

Контактное и дистантное 

общение.  

1 

26 Текст как единица языка и 

речи Основные признаки 

текстов разных типов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

1 

27 Текст как единица 

 языка и речи Основные 

признаки текстов разных 

типов: повествование, 

описание, рассуждение. 

1 



 

                                                                       

 

 

 

 

28 Структура, способы и 

правила эффективной 

аргументации. 

1 

29 Виды преобразования 

текстов: аннотация, 

конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем 

для представления 

информации. 

1 

30 Функциональные 

разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

1 

31 Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его 

структурные элементы и 

языковые особенности. 

1 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 Язык художественной 

литературы. Диалогичность 

в художественном 

произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты.  

1 

Повторение – 1 час 

34 Публицистический стиль. 

Проблемный очерк.  
1 



Приложение №1 

Правила поведения для учащихся в школе 

Общие правила поведения 

1. Мы приходим в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков. 

2. Наша одежда соответствует деловому стилю одежды, она чистая и опрятная. Мы не 

приходим в школу в шортах, майках, джинсовой одежде, коротких юбках и кофтах, а 

также в платьях с глубоким вырезом. 

3. Спортивная одежда не приветствуется в школе. Она для спортзала и посещения 

секций. 

4. Девочки аккуратно причёсаны, мальчики – подстрижены. 

5. Мы  оставляем верхнюю одежду в гардеробе. 

Правила поведения перед уроком 

1. За 2 минуты до звонка мы торопимся  занять свои места за учебными столами и 

готовим все необходимое к уроку. 

2. Перед уроком мы достаем из портфеля все необходимые учебные принадлежности: 

тетради, учебник, ручку, карандаш, линейку. 

3. Дежурные готовят классное помещение к каждому уроку. 

Правила поведения в начале урока. 

1. При входе педагога в класс, мы встаем в знак приветствия и садимся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

2.  Дежурные обязаны сообщать учителю об отсутствии учащихся в классе. 

3. Стараемся не опаздывать, а если это случилось, то спрашиваем разрешения зайти и 

извиняемся за       опоздание. 

4. Учитель приятно начинать урок только при абсолютной чистоте класса, при наличии 

всего необходимого для учебной работы. 

5.  Каждый из нас  отвечает за чистоту, порядок и сохранность рабочего места в классе. 

Правила поведения во время урока 
1. За каждым из нас в кабинете закреплено строго определенное место. Мы отвечаем за 

сохранность санитарного состояния своего рабочего места. 

2. Во время урока стараемся не шуметь, не вставать с места, не отвлекаться самому и не 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами.  

3. Во время урока, сидя за учебным столом, необходимо следить за осанкой, постановкой 

ног, наклоном головы. Иначе неправильная осанка может повредить здоровью. 

4. Во время объяснения нового материала мы ведем себя тихо и спокойно. Если нам что-

то не понятно или плохо слышно, то мы поднимает руку и обращается к учителю. 

5. Дневник предоставляется учителю для выставления отметки на уроке.  

6. При ответе мы   отвечаем громко, внятно, используя  наглядные пособия, если это 

необходимо. 

7. В некоторых случаях возможен ответ  с места, как стоя, так и сидя.  

8. Не следует  подсказывать, поправлять ответы своих товарищей. 

9. Если мы хотим спросить о чем-либо учителя, необходимо поднять руку, после 

разрешения учителя встать и задать вопрос (иначе будет шум). 

10. Если вдруг очень надо выйти (попить воды или в туалет), то необходимо поднять 

руку и попросить разрешения выйти у учителя. 

11. На каждом уроке следует записывать домашнее задание и регулярно выполнять эти 

задания. 

12. Пользоваться мобильным телефоном во время урока не стоит, если только для 

поиска информации, которая необходима на уроке. 

13. Нельзя совать пальцы в розетку и трогать включенные технические средства. 

15. На уроках можно использовать планшеты и ноутбуки на уроке в учебных целях (фото 

задания, поиск информации по учебной задаче, выполнение учебных заданий. 

16. Работая в группе лучше выполнять правила группы 

Правила поведения после окончания урока 



Учителю необходимо заканчивать урок со звонком. Нам очень хочется отдохнуть. 

 

 

Приложение №2 

 

Организация групповой работы на уроке  

Принципы выбора заданий для групповой работы. 

1. Задания должны быть такими, чтобы дружная и согласованная работа всех членов 

группы давала ощутимо лучший результат, чем мог бы получить каждый из участников, 

если бы работал один. 

Целесообразно использовать: 

 -открытые задания, которые не имеют простого ответа, задействуют сложные 

формы мышления;  

 -задания, которые требуют выполнения большого объема работы; 

 -задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей совокупностью 

которых не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет группа в целом; 

 -задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать 

максимальное количество оригинальных идей; 

 -задания, требующие принятия решений, непосредственно касающихся будущей 

деятельности данной группы. 

2. Содержание работы должно быть интересно детям. 

3.  Задания должны быть доступны детям по уровню сложности. 

 

Инструкция по работе в группе. 
1. Объединитесь в группы.                                                       

2. Вспомните правила работы в группе.                                

3. Распределите роли.                                                               

4. Изучите план (алгоритм) выполнения данной работы.          

5. Выполните работу. 

6. Подготовьте защиту групповой работы.                            

7. Оцени свою работу в группе.                                             

8. Оцени работу группы.                                                          

 «Виды групповой работы». 
1. Работа в парах. 

2. Мозговой штурм. 

3. Игра «Продолжи». 

4. Охота за сокровищами. 

5. Снежный ком. 

6. Мозаичная группа или Пазлы. 

7. Прием «Зигзаг». (Метод пилы). 

«Варианты комплектования групп» 
1. По желанию. 

2. Случайным образом. 

3. По определенному признаку. 

4. По выбору «лидера». 

5. По выбору педагога. 

 

«Правила работы в группе» 
1. Слушай, что говорят другие. 

2. Делай выводы об услышанном, задавай вопросы. 

3. Говори спокойно ясно, только по делу. 

4. Анализируй свою деятельность, вовремя корректируй недостатки. 

5. Помогай товарищам, если они об этом просят. 

6. Точно выполняй возложенную на тебя роль. 



 

 «Лист самооценки» 

 

Критерии Моя оценка 

(+ или  -) 

Оценка других 

(+ или  -) 

Я слушал, что говорят другие…   

Я делал выводы и задавал вопросы…   

Я говорил спокойно, только по делу…   

Я выполнил работу без недостатков…   

Я помогал другим…   

Я точно выполнял свою роль…   

 

 

 

 

«Роли в группе» 
Книгочей (читает  памятки, алгоритмы, планы, тексты учебника, т.д.) 

Координатор (распределяет роли , определяет задание для каждого, назначает 

ответственного за защиту работы группы т.д.) 

Контролёр (контролирует качество работы, следит за временем) 

Хозяйственник (подбирает и раздаёт  материал для работы, следит за чистотой) 

Секретарь  (ведёт записи, чертит схемы, заполняет таблицы, т.д.) 

 

 «Формы защиты групповой работы» 
1. Защита «проекта». 

2. Кластер.  

3. План.  

4. Вопросы к тексту. 

5. Таблица. 

6. Синквейн. 

7. Сочинение (сказка, рассказ, стихотворение, т.д.). 

8. Рисунок, коллаж, иллюстрация.  

9. Инсценировка. 

 

 «Оцени работу группы». 

 

Критерии Своя оценка 

(+ или  -) 

Оценка других 

(+ или  -) 

Работали дружно…   

Работали по алгоритму…   

Своевременно выполнили задание..   

Качественно выполнили задание…   

Каждый приложил усилие в общем деле…   



Приложение №3 

Сказки для чтения и обсуждения на уроках родного (русского) языка. 

Тексты для 5 класса. 

1. Отрывок из произведения Н.Н. Носова «Незнайка и его друзья». 

Незнайка и Кнопочка не замечали никакого волшебства вокруг, так как вся эта картина 

была для них слишком привычна, да к тому же каждый из них был занят своими 

мыслями. Кнопочке очень хотелось поговорить о сказках, но Незнайка почему-то 

упорно молчал, и лицо у него было такое кислое и сердитое, что она даже боялась 

заговорить с ним. 

Наконец Кнопочка все же не выдержала и спросила: 

— Скажи, Незнайка, какая муха тебя укусила сегодня? Почему ты такой скучный? 

— Меня сегодня еще никакая муха не кусала, — ответил Незнайка. — А скучный я 

оттого, что мне скучно. 

— Вот так объяснил! — засмеялась Кнопочка. — Скучный, потому что скучно. Ты 

постарайся объяснить потолковее. 

— Ну, понимаешь, — сказал Незнайка, разводя руками, — у нас в городе все как-то не 

так, как надо. Нет никаких, понимаешь, чудес, ничего нет волшебного… То ли дело в 

старые времена! Тогда чуть ли не на каждом шагу встречались волшебники, колдуны 

или хотя бы ведьмы. Недаром об этом в сказках рассказывается. 

— Конечно, недаром, — согласилась Кнопочка. — Но волшебники были не только в 

старые времена. Они и теперь есть, только не каждый их может встретить. 

— Кто же их может встретить? Может быть, ты? — с насмешкой спросил Незнайка. 

— Что ты, что ты! — замахала руками Кнопочка. — Ты ведь знаешь, я такая трусиха, 

что повстречайся мне сейчас волшебник, так я, наверно, и слова не скажу от страха. А 

вот ты, наверно, смог бы поговорить с волшебником, потому что ты очень храбрый. 

— Конечно, я храбрый, — подтвердил Незнайка. — Только мне почему-то до сих пор 

еще ни один волшебник не встретился. 

— Это потому, что здесь одной храбрости мало, — сказала Кнопочка. — Я в какой-то 

сказке читала, что надо совершить три хороших поступка подряд. Тогда перед тобой 

появится волшебник и даст тебе все, что ты у него попросишь. 

— И даже волшебную палочку? 

— Даже волшебную палочку. 

— Ишь ты! — удивился Незнайка. — А что, по-твоему, считается хорошим поступком? 

Если я, например, утром встану и умоюсь холодной водой с мылом — это будет 

хороший поступок? 

— Конечно, — сказала Кнопочка. — Если кому-нибудь будет тяжело, а ты поможешь, 

если кого-нибудь станут обижать, а ты защитишь — это тоже будут хорошие поступки. 

Даже если кто-нибудь поможет тебе, а ты за это скажешь спасибо, то также поступишь 

хорошо, потому что всегда надо быть благодарным и вежливым. 

— Ну что ж, по-моему, это дело нетрудное, — сказал Незнайка. 

— Нет, это очень трудно, — возразила Кнопочка, — потому что три хороших поступка 

надо совершить подряд, а если между ними попадется хоть один плохой поступок, то 

уже ничего не выйдет и придется все начинать сначала. Кроме того, хороший поступок 

будет только тогда хорошим, когда ты совершишь его бескорыстно, не думая о том, что 

ты делаешь его для какой-нибудь собственной выгоды. 

— Ну конечно, конечно, — согласился Незнайка. — Какой же это будет хороший 

поступок, если ты совершаешь его ради выгоды! Ну что ж, сегодня я еще отдохну, а 

завтра начну совершать хорошие поступки, и если все это правда, то волшебная 

палочка скоро будет в наших руках! 

 

2. Отрывок из произведения Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». 

На географии мы немножечко развеселились, а на последнем уроке случилось 

интересное происшествие. Уже прозвонил звонок, и в класс пришла Ольга Николаевна, 



как вдруг отворилась дверь, и на пороге появился совсем незнакомый ученик. Он 

постоял нерешительно возле двери, потом поклонился Ольге Николаевне и сказал: 

– Здравствуйте! 

– Здравствуйте, – ответила Ольга Николаевна. – Что ты хочешь сказать? 

– Ничего. 

– Зачем же ты пришел, если ничего не хочешь сказать? 

– Так просто. 

– Что-то я не пойму тебя! 

– Я учиться пришел. Здесь ведь четвертый класс? 

– Здесь. 

– Вот мне и надо в четвертый. 

– Так ты новичок, должно быть? 

– Новичок. 

Ольга Николаевна заглянула в журнал: 

– Твоя фамилия Шишкин? 

– Шишкин, а зовут Костя. 

– Почему же ты, Костя Шишкин, так поздно пришел? Разве ты не знаешь, что в школу 

надо с утра являться? 

– Я и явился с утра. Я только на первый урок опоздал. 

– На первый урок? А теперь уже четвертый. Где же ты пропадал два урока? 

– Я был там… в пятом классе. 

– Чего же ты в пятый класс попал? 

– Я пришел в школу, слышу – звонок, ребята гурьбой бегут в класс… Ну, и я за ними, 

вот и попал в пятый класс. На перемене ребята спрашивают: «Ты новичок?» Я говорю: 

«Новичок». Они ничего не сказали мне, и я только на следующем уроке разобрался, что 

не в свой класс попал. Вот. 

– Вот садись на место и не попадай больше в чужой класс, – сказала Ольга Николаевна. 

Шишкин подошел к моей парте и сел рядом со мной, потому что я сидел один и место 

было свободно. 

Весь урок ребята оглядывались на него и потихоньку посмеивались. Но Шишкин не 

обращал на это внимания и делал вид, будто с ним ничего смешного не произошло. 

Нижняя губа у него немного выпячивалась вперед, а нос как-то сам собой задирался 

кверху. От этого у него получался какой-то презрительный вид, будто он чем-то 

гордился. 

После уроков ребята обступили его со всех сторон. 

– Как же ты попал в пятый класс? Неужели учительница не проверяла ребят? – спросил 

Слава Ведерников. 

– Может быть, и проверяла на первом уроке, а я ведь пришел на второй урок. 

– Почему же она не заметила, что на втором уроке появился новый ученик? 

– А на втором уроке уже другой учитель был, – ответил Шишкин. – Там ведь не так, 

как в четвертом классе. Там на каждом уроке другой учитель, и, пока учителя не знают 

ребят, получается путаница. 

– Это только с тобой получилась путаница, а вообще никакой путаницы не бывает, – 

сказал Глеб Скамейкин. – Каждый должен знать, в какой ему класс надо. 

– А если я новичок? – говорит Шишкин. 

– Новичок, так не надо опаздывать. И потом, разве у тебя языка нету. Мог спросить. 

– Когда же спрашивать? Вижу – ребята бегут, ну и я за ними. 

– Ты так и в десятый класс мог попасть! 

– Нет, в десятый я не попал бы. Это я сразу бы догадался: там ребята большие, – 

улыбнулся Шишкин. 

Я взял свои книжки и пошел домой. В коридоре меня встретила Ольга Николаевна 

– Ну, Витя, как ты думаешь учиться в этом году? – спросила она. – Пора тебе, 

дружочек, браться за дело как следует. Тебе нужно приналечь на арифметику, она у 



тебя с прошлого года хромает. А таблицы умножения стыдно не знать. Ведь ее во 

втором классе проходят. 

– Да я ведь знаю, Ольга Николаевна. Я только с конца немножко забыл! 

– Таблицу всю от начала до конца надо хорошо знать. Без этого нельзя в четвертом 

классе учиться. К завтрашнему дню выучи, я проверю. 

 

3. Притча о языке. 

Однажды к богатому и знатному греческому купцу на пир пришли гости. Кто-то из них 

сказал хозяину: «Всему городу известно, какой у тебя остроумный и находчивый раб. 

Пошли его на базар, пусть он нам принесёт самое прекрасное, что есть на свете». 

Хозяин послал Эзопа. Эзоп возвращается с подносом, покрытым салфеткой. Ее 

поднимают, а там лежит язык.  

- «Эзоп, ты же принес язык!» 

-  «А разве не языком мы произносим слова нежности, верности, любви? Языком мы 

провозглашаем мир, языком мы произносим слово «свобода», — говорит Эзоп. 

Через некоторое время гости просят хозяина, чтобы находчивый раб принес самое 

ужасное. Вновь Эзоп принес язык.  

- «А разве это не самое ужасное?», — спрашивает он. «Языком мы произносим слова 

ненависти, языком мы объявляем войну, языком мы произносим слово «раб». 

Давно известно, что слово лечит, слово убивает. Вот поэтому с ним нужно обращаться 

осторожно в процессе общения. Много высказываний есть о могуществе русского 

языка. Русский язык богат пословицами и поговорками, сказками и былинами. Мы 

учимся правильно пользоваться русским языком. 

 

4. Рассказ «Храбрый опёнок» 

Много по осени грибов уродилось. Да какие молодцы — один другого краше! 

Под тёмными ёлками деды боровики стоят. У них кафтаны белые надеты, на головах — 

шляпы богатые: снизу зелёного бархата, сверху коричневого. Загляденье! 

Под светлыми осинками отцы подосиновики стоят. Все в мохнатых серых курточках, 

на головах красные шапки. Тоже красота! 

Под высокими соснами братцы маслята растут. Надеты на них жёлтые рубашки, на 

головах картузики клеенчатые. Тоже хороши! 

Под ольховыми кустиками сестрицы сыроежки хороводы водят. Каждая сестрица в 

льняном сарафанчике, — голова цветным платочком повязана. Тоже неплохи! 

И вдруг возле поваленной берёзы вырос ещё один гриб — опёнок. Да такой невидный, 

такой неказистый! Ничего нет у сироты: ни кафтана, ни рубашки, ни картуза. Стоит 

босиком на земле, и голова непокрыта — белобрысые кудерьки в колечки завиваются. 

Увидали его другие грибы, и ну — смеяться: 

— Глядите, неприбранный какой! Да куда ж ты на свет белый вылез? Тебя ни один 

грибник не возьмёт, никто тебе не поклонится! 

Опёнок тряхнул кудрями и отвечает: 

— Не поклонится нынче, так я подожду. Авось когда-нибудь и пригожусь. 

Но только нет — не замечают его грибники. Ходят меж тёмных ёлок, собирают дедов 

боровиков, кладут в кузовки. 

А в лесу холоднее становится. На берёзах листья пожелтели, на рябинах покраснели, на 

осинках пятнышками покрылись. Ночами студёная роса на мох ложится. 

И от этой студёной росы сошли деды боровики. Ни одного не осталось, все пропали. 

Опёнку тоже зябко в низинке стоять. Но хоть ножка у него тонкая, да зато лёгкая — 

взял да и повыше перебрался, на берёзовые корни. И опять грибников ждёт. 

А грибники ходят в перелесках, собирают отцов подосиновиков. На Опёнка по-

прежнему не глядят. 

Ещё холоднее стало в лесу. Засвистел ветер-сиверко, все листья с деревьев оборвал, 

голые сучья качаются. С утра и до вечера льют дожди, и укрыться от них некуда. 

И от этих злых дождей сошли отцы подосиновики. Все пропали, ни одного не осталось. 



Опёнка тоже дождём заливает, но он хоть и щупленький, а прыткий. Взял и вскочил на 

берёзовый пенёк. Тут его никакой ливень не затопит. 

А грибники всё равно не замечают Опёнка. Ходят в голом лесу, собирают братцев 

маслят и сестриц сыроежек, в кузовки кладут. Неужели так и пропасть Опёнку ни за 

что, ни про что? 

Совсем холодно стало в лесу. Мутные тучи надвинулись, потемнело кругом, с неба 

снежная крупа сыпаться начала. И от этой снежной крупы сошли братцы маслята и 

сестрицы сыроежки. Ни одного картузика не виднеется, ни один платочек не мелькнёт. 

На непокрытую голову Опёнка крупа тоже сыплется, застревает в кудрях. Но хитрый 

Опёнок и тут не сплошал: взял да и прыгнул в берёзовое дупло. Сидит под надёжной 

крышей, потихоньку выглядывает: не идут ли грибники? 

А грибники тут как тут. Бредут по лесу с пустыми кузовками, ни одного грибка не 

могут найти. 

Увидели Опенка да так-то обрадовались: 

— Ах ты, милый! — говорят. — Ах ты, храбрый! Ни дождей, ни снега не побоялся, нас 

дожидался. Спасибо тебе, что в самое ненастное время помог! 

И низко-низко поклонились Опёнку. 

 

Тексты для 6 класса. 

1. Заколдованная буква. 

Недавно мы гуляли во дворе: Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик. А на 

нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к домоуправлению, 

остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на 

друга: 

– Легче! Давай заноси! Правея! Левея! Становь ее на попа! Легче, а то весь шпиц 

обломаешь. 

И когда выгрузили, шофер сказал: 

– Теперь надо эту елку заактировать, – и ушел. 

А мы остались возле елки. 

Она лежала большая, мохнатая и так вкусно пахла морозом, что мы стояли как дураки и 

улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала: 

– Смотрите, а на елке сыски висят. 

«Сыски»! Это она неправильно сказала! Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись 

с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтоб меня пересмеять. 

Мальчики смеются около елки 

Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками 

за живот, как будто ему очень больно, и кричал: 

– Ой, умру от смеха! Сыски! 

А я, конечно, поддавал жару: 

– Пять лет девчонке, а говорит «сыски»… Хаха-ха! 

Потом Мишка упал в обморок и застонал: 

– Ах, мне плохо! Сыски… 

И стал икать: 

– Ик!.. Сыски. Ик! Ик! Умру от смеха! Ик! 

Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе ко лбу, как будто у меня 

началось уже воспаление мозга и я сошел с ума. Я орал: 

– Девчонке пять лет, скоро замуж выдавать! А она – сыски. 

У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо. 

– Я правильно сказала! Это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать «сыски», а 

у меня высвистывается «сыски»… 

Мишка сказал: 

– Эка невидаль! У нее зуб вывалился! У меня целых три вывалилось да два шатаются, а 

я все равно говорю правильно! Вот слушай: хыхки! Что? Правда, здорово – хыхх-кии! 

Вот как у меня легко выходит: хыхки! Я даже петь могу: 



Ох, хыхечка зеленая, 

Боюся уколюся я. 

Но Аленка как закричит. Одна громче нас двоих: 

– Неправильно! Ура! Ты говоришь хыхки, а надо сыски! 

А Мишка: 

– Именно, что не надо сыски, а надо хыхки. 

И оба давай реветь. Только и слышно: «Сыски!» – «Хыхки!» – «Сыски!». 

Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал: 

чего они так спорили, раз оба не правы? Ведь это очень простое слово. Я остановился и 

внятно сказал: 

– Никакие не сыски. Никакие не хыхки, а коротко и ясно: фыфки! 

Вот и всё! 

 

2. Сказка про вежливость. 

Жила-была Вежливость. Была она очень красивая, улыбчивая и вся прямо светилась 

добротой. И всем, кто встречал Вежливость на своем пути, становилось весело и 

радостно на душе. И были у Вежливости волшебные бусы. Бусины у этих бус были не 

просто бусины, а самые-самые Вежливые. На каждой бусине было написано одно 

вежливое слово. Вот так гуляла Вежливость на свете, и каждому встречному мальчику 

или девочке дарила одну Вежливую бусину.  

- «Пожалуйста, возьмите эту замечательную бусину», - говорила Вежливость с 

улыбкой. 

 - «Спасибо», - отвечали ей в ответ и тоже улыбались (ведь улыбаться кому-то, это так 

приятно). 

           И тот, у кого в руках оказывалась такая волшебная бусина, никогда уже не был 

грубым и злым. 

А так как бусы были волшебные, то и бусины на них никогда не кончались. И не было 

на свете ни одного невежливого, грубого или капризного ребенка. 

           Но однажды повстречалась Вежливости Грубость.  

- «Ах, вот так!», - закричала Грубость (она не знала вежливых слов, никогда не 

здоровалась и разговаривала всегда очень грубо). «Вот значит, кто портит маленьких 

мальчиков и девочек! Вот благодаря кому они всегда здороваются, вежливо прощаются 

и никогда не грубят взрослым! - еще громче закричала Грубость,  

– Ну, так я сейчас это исправлю!». И тут Грубость совершила очень плохой поступок, 

она порвала волшебные Вежливые бусы. 

          И рассыпались бусы по всему свету. И с тех пор вежливыми становились только 

те мальчики и девочки, которые сами смогли отыскать хоть одну вежливую бусину. 

 

3. Сказка о непослушном мальчике. 

Жила была одна женщина. И был у нее маленький сынишка, и звали его Егорка. Он 

был очень любопытный и везде совал свой нос. 

 Ушла как-то его мама куда-то по делам, а его оставила одного дома. А ему строго 

настрого без нее выходить на улицу и тем более подходить к старому погребу 

запретила. 

 Но как только она скрылась из виду, Егор выскочил тут же во двор, и направился туда, 

куда лазить ему не разрешали. 

 Подойдя к дверце, он стал крутить вертушку, которая не давала дверке открыться. И 

тут ему послышалось, что кто-то его зовет из темноты. 

 Мальчика стало одолевать любопытство. Но он так же боялся, что если мама узнает, 

что он ослушался, то ему потом может здорово влететь. 

 Наконец его озорство подгоняемое интересом и неизвестно откуда взявшийся голоса 

взяли вверх. 



 Он открыл дверь, и приподнял тяжелую крышку, чтобы посмотреть, кто же там сидит 

в темноте, да еще и разговаривает, как вдруг чья-то сильная рука схватила за штанишки 

и потащила в низ… 

 Когда мальчик очнулся, он увидел, что находится в сказочном лесу на большой 

залитой солнцем поляне, которая была усыпана разными необыкновенно красивыми 

цветами, а вокруг разных больших и маленьких животных. Они водили вокруг него 

хороводы и пели песенки, и даже большой медведь был доброжелательно настроен. Он 

улыбался Егорке, и своими причудливыми плясками пытался его развеселить. 

 А с другой стороны сидели какие-то не знакомые ему люди. Они разговаривали на 

непонятном языке, да еще страшно смеялись, показывая на него своими огромными 

волосатыми руками. 

 Мальчику стало страшно, и он начал громко плакать, и звать на помощь, маму, но она 

не откликалась. Тогда он стал, и побежал, расталкивая руками добрых веселых 

зверушек. А они ему в след кричали, чтобы он не торопился, что сейчас придет добрая 

фея и поможет ему. Но Егорка был упрямым ребенком, он всегда делал все наоборот. И 

тогда один беленький зайчишка крикнул. 

 - беги, беги, здесь как раз без тебя веселее будет. – И мальчик тут же остановился, но 

ему по-прежнему было страшно. 

 Он стоял, как вкопанный, а по его щекам текли горькие слезы. И тут откуда-то 

появилась красивая волшебница. Она стала успокаивать ребенка, гладила его по голове, 

предлагала взять из её волшебной корзинки яркие воздушные шарики, угощала 

конфетами, но он все равно не успокаивался, и все звал на помощь маму. Тогда фея ему 

и говорит. 

 - Я отпущу тебя домой, но помни, если ты хоть раз еще осмелишься ослушаться, или 

делать все наоборот, я заберу тебя обратно. И уж тогда, я превращу тебя в какую-

нибудь зверушку, и ты будешь жить здесь всегда, и ни какие слезы тебе не помогут! – 

И она хлопнула три раза в ладоши, произнесла какие-то волшебные слова, и мальчик 

открыл глаза уже возле той самой дверце, к которой ему строго было запрещено 

подходить. 

 И с тех пор, Егорку было не узнать. Он всегда слушался маму, помогал ей по дому, 

вовремя делал уроки и даже руки перед едой мыл без напоминания. И стал он лучше 

всех учиться, у него стало много друзей, которые его очень уважали и обращались за 

помощью в трудную минуту, а он с большой радостью им помогал. 

 

4. «Звуки земли» сборник бывальщин Сергий Чернец 

Когда человек городской приезжает в деревню, мой вам добрый совет — 

прислушайтесь к звукам Природы. 

Прислушайтесь хорошенько, стоя на опушке леса или среди пробудившегося от 

утреннего солнца цветущего поля, и, если у вас сохранился слух, вы непременно 

услышите чудесные звуки земли (природы), которую во все времена люди так ласково 

называли — матерью Землёю. 

Особенно весной и вначале лета звуки природы ласкают слух: «Будь это журчание 

ручейка или нахлёст маленькой речки на береговой песок. Шелест цветущих луговых 

трав под ветерком или трепетание зелёной листвы на деревьях. Треск кузнечиков у 

протоптанной луговой тропинки или песня жаворонка в небе над полем. И шум 

хлебных колосьев, и тихое порхание бабочек и стрекоз» — всё это бесчисленные звуки 

природы, слышать которые люди городские, оглушенные шумом машин уже отвыкают. 

— Но тем радостнее такому городскому человеку, ещё не совсем утратившему чувство 

родной природы — побывать (вернуться) в лесу, на речке, в поле — наедине с 

природой, набраться душевных сил, которые, быть может, всего нужнее нам, чтобы 

обрести душевное равновесие и покой душевный. 

Для деревенских жителей и для нас, бывалых рыбаков и охотников, звуки природы 

драгоценны. Перечислить их, пожалуй, невозможно. Они обладают целительной силой. 



Они заменяют нам музыку…, и не из этих ли звуков возникло всё лучшее, что 

запечатлелось в песнях и в великих музыкальных творениях! 

Я с радостью вспоминаю сейчас звуки Природы, некогда пленявшие меня в детстве, и 

не от тех ли времён (с детства) досталось мне лучшее, что заложено в моей душе? 

Вспоминаю лесные, таинственные тогда для меня, звуки, — дыхание пробуждающейся 

весной земли. И сегодня они волнуют и радуют меня. 

В ночной тишине ещё отчетливей слышно дыхание земли — шелест листка над 

поднимающимся из земли, быстрорастущим свежим грибом (это я увидел и услышал, 

когда ночевал у костра около речки в лесу). А ещё: трепет ночных легких бабочек, 

летящих на свет пламени, а под утро крик петуха в ближайшей деревне… 

А как хорошо и незабвенно каждое новое утро! Ещё до восхода солнца просыпаются и 

начинают радостно петь птицы. 

В городах утро тихое — люди спят в своих каменных домах, редкая машина прошумит 

под окнами по пустой улице. 

А в лесу, с зарёй, окрасившей красно-оранжевым небо с востока, полнится жизнью 

пробуждающийся лес, полной грудью начинает дышать природа с первыми лучами 

солнца. Нет ничего музыкальней, чем наступающее раннее утро. И ещё серебристее 

звуки журчащей воды в речке, душистее становятся и запахи лесных трав, и аромат их 

чудесно сливается с музыкальной симфонией утра: пение птиц, их щебет, крики — 

разбавляет басовитый пролёт шмеля и барабанный стрёкот кузнечиков. Это прекрасно! 

Жаворонок. 

Из множества звуков природы, самый весёлый и радостный — это песня полевых и 

луговых жаворонков. Ещё ранней весною, когда на полях лежит рыхлый снег, но уже 

на пригреве образовались первые тёмные проталины, прилетают и начинают петь 

ранние весенние гости. Прямо вверх, столбом, поднимается в небо, беспрерывно 

трепеща крылышками, пронизанными солнечным светом, выше и выше взлетает в небо 

жаворонок и исчезает, становясь невидимым в сияющей голубизне. 

Удивительно красива, звонкая песня жаворонка, приветствующего приход весны. Она 

согласуется с дыханием земли, от которой поднимается прозрачная дымка, — над 

полем размывающая даль. 

Многие великие композиторы в своих музыкальных произведениях старались 

изобразить эту радостную песнь. Даже неопытные городские люди, живущие далеко от 

природы, выезжая за город, слышали весёлые песни жаворонков. Только самые глухие 

из них, оглушенные грохотом машин и современной шумной музыкой, не способны 

услышать радостные звуки песни весны. 

Ещё в детстве своем, деревенском, я любил слушать песни жаворонков. Идешь по 

тропинке по лугам, любуешься цветами, синими васильками. Справа и слева взлетают 

и с песнями поднимаются в небо жаворонки. Чудесной музыкой наполняется простор. 

А вокруг добавляют к оркестру свои скрипки кузнечики, на опушке леса воркуют 

горлицы. Приляжешь спиной на землю, через тонкую ткань рубашки чувствуя 

материнское её тепло. Глядишь и не наглядишься в высокое небо, откуда доносится 

пение птиц, видишь перед лицом склонённые стебельки цветов. 

С тёплой землёй связана жизнь жаворонков. На цветущих полях, на земле делают они 

свои гнёзда, выводят и выкармливают птенцов. Жаворонки никогда не садятся на 

высокие деревья, избегают густых и тёмных лесов. Над широкой степью, над полями и 

лугами почти всё лето слышны их радостные песни. 

В прошлые времена на Руси были весенние праздники, и наши предки пекли в печах из 

теста слепленных жаворонков. Был такой обряд. Вынимали из печи подрумяненных 

тестяных жаворонков, и детишки с жаворонками в руках весело выбегали на берега 

реки смотреть, как пробуждается земля и в заливных лугах слушать весенние песни 

птиц. 

 

 

Тексты для 7 класса. 



1. рассказ «Друг детства» 

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в 

конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы 

тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и 

никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. 

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие 

звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, 

на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и купить там забавную 

обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или 

начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом: 

– Го-о-тов! 

Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на 

уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо 

бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны 

на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после 

своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать 

шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет 

совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я 

где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? Тогда я, 

наверно, просто растаю в воздухе как дым, вот и все дела. 

Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже 

приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства 

Европы по боксу. Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! А потом 

показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную «грушу» – такой 

продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, 

чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все на это, что тоже решил 

стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего. 

Я сказал папе: 

– Папа, купи мне грушу! 

– Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку. 

Я рассмеялся: 

– Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную 

кожаную боксерскую грушу! 

– А тебе зачем? – сказал папа. 

– Тренироваться, – сказал я. – Потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, 

а? 

– Сколько же стоит такая груша? – поинтересовался папа. 

– Пустяки какие-нибудь, – сказал я. – Рублей десять или пятьдесят. 

– Ты спятил, братец, – сказал папа. – Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой 

не случится. 

И он оделся и пошел на работу. 

А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же 

заметила, что я обиделся, и тотчас сказала: 

– Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку. 

И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку; в ней были 

сложены старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому что я уже вырос и осенью 

мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком. 

Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она копалась, я видел мой старый 

трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну 

стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки, и несколько погремушек, и 

много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки 

здоровущего плюшевого Мишку. 

Она бросила его мне на диван и сказала: 



– Вот. Это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. 

Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как 

выкатил! Чем не груша? Еще лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько 

душе угодно! Начинай! 

И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. 

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку 

поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать 

силу удара 

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные 

глаза: один его собственный – желтый стеклянный, а другой большой белый – из 

пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда он появился. Но это было не важно, 

потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он 

расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто 

шутил, что вот он уже заранее сдается… 

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой 

ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за 

стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая 

забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же 

кашей или вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо 

как живая, и я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и 

шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки, и я его любил 

тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на 

диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, 

смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара… 

– Ты что, – сказала мама, она уже вернулась из коридора. – Что с тобой? 

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу 

или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слезы 

вкатились обратно, и потом, когда я скрепился немного, я сказал: 

– Ты о чем, мама? Со мной ничего… Просто я раздумал. Просто я никогда не буду 

боксером. 

 

2. Н. Тэффи «Счастливая» 

Да, один раз я была счастлива. 

Я давно определила, что такое счастье, очень давно, – в шесть лет. А когда оно пришло 

ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, 

что я счастлива. 

Я помню: 

Мне шесть лет. Моей сестре – четыре. 

Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и 

падали. Теперь мы устали и притихли. 

Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. 

Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны. 

И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по 

улице телег. 

Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, 

которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого 

нет. 

Но мы – дети, и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам 

кажется, что зал уже совсем потемнел, и потемнел весь этот большой, гулкий дом, в 

котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и 

забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате? 

Около своего плеча вижу испуганный, круглый глаз сестры. Она смотрит на меня: 

заплакать ей или нет? 



И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление, такое яркое, такое красивое, 

что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. 

– Лена! – говорю я громко и весело. – Лена! Я сегодня видела конку! 

Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатление, какое произвела на 

меня конка. 

Лошади были белые и бежали скоро-скоро; сам вагон был красный или желтый, 

красивый, народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом 

познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади, на подножке 

стоял кондуктор, весь в золоте, – а, может быть, и не весь, а только немножко, на 

пуговицах, – и трубил в золотую трубу: 

– Ррам-рра-ра! 

Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами. 

Как расскажешь это все! Можно сказать только: 

– Лена! Я видела конку! 

Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю 

беспредельную красоту этого видения. 

И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны 

солнечной трубы? 

– Ррам-рра-ра! 

Нет, не всякий. Фрейлейн говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. 

Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую сафьяном и 

пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу. 

Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы 

будем, будем, будем счастливыми! 

Я зашла далеко, на окраину города. И дело, по которому я пришла, не выгорело, и жара 

истомила меня. 

Кругом глухо, ни одного извозчика. 

Но вот, дребезжа всем своим существом, подкатила одноклячная конка. Лошадь, белая, 

тощая, гремела костями и щелкала болтающимися постромками о свою сухую кожу. 

Зловеще моталась длинная белая морда. 

– Измывайтесь, измывайтесь, а вот сдохну на повороте, – все равно вылезете на улицу. 

Безнадежно-унылый кондуктор подождал, пока я влезу, и безнадежно протрубил в 

медный рожок. 

– Ррам-рра-ра! 

И больно было в голове от этого резкого медного крика и от палящего солнца, 

ударявшего злым лучом по завитку трубы. 

Внутри вагона было душно, пахло раскаленным утюгом. 

Какая-то темная личность в фуражке с кокардой долго смотрела на меня мутными 

глазами и вдруг, словно поняла что-то, осклабилась, подсела и сказала, дыша мне в 

лицо соленым огурцом: 

– Разрешите мне вам сопутствовать. 

Я встала и вышла на площадку. 

Конка остановилась, подождала встречного вагона и снова задребезжала. 

А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела нам вслед круглыми голубыми 

глазами, удивленно и восторженно. 

И вдруг я вспомнила. 

«Мы будем ездить на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!» 

Ведь я, значит, счастливая! Я еду на конке и могу познакомиться со всеми 

пассажирами, и кондуктор трубит, и горит солнце на его рожке. 

Я счастлива! Я счастлива! 

Но где она, та маленькая девочка в большом темном зале, придумавшая для меня это 

счастье? Если бы я могла найти ее и рассказать ей, – она бы обрадовалась. 

Как страшно, что никогда не найду ее, что нет ее больше, и никогда не будет ее, самой 

мне родной и близкой, – меня самой. 



А я живу… 

 

3. Н. Тэффи «Жизнь и воротник» 
Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая 

невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту 

сторону, куда бы ей надлежало идти. 
Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, 

застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной 

жизнью. 

Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного 

магазина, увидела крахмальный дамский воротник с продернутой в него желтой 

ленточкой. 

Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и 

купила. 

Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не 

спереди, а сбоку, то получится нечто такое необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, 

чем дурно. 

Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила. 

Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из 

хозяйственных денег. 

Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и 

определенно требовал круглую юбку с глубокими складками. 

Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути? 

Олечка заложила серебро и браслетку. 

На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых 

башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер. 

На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок. 

Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке: 

— Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день 

натираться коньяком, а это так дорого. 

Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс 

и перчатки, подходящие к характеру воротничка. 

Следующие дни были еще тяжелее. 

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила 

безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую 

вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок. 

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротник был 

какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку. 

— Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? 

Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной 

плоскости? 

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по 

течению, которым ловко управлял подлый воротник. 

Она обстригла волоса, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь 

двусмысленность. 

Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и 

иногда по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но 

не находила выхода. 

Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто 

глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал. 

Так дело шло все хуже и хуже. 

Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно 

крахмальную дрянь? 



Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных 

людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся 

необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие ни за 

что на свете. 

Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и 

властвовал. 

Однажды ее пригласили на вечер, 

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в 

гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево. 

За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу. 

Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил: 

— Только-то? 

Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала: «Господи! Куда я попала?!» 

После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно 

согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем дело. 

Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно: 

— Моя дорогая! 

А воротник пошло захихикал в ответ. 

Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и 

весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином. 

Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и 

снова хихикнул: 

— Только-то? 

Потом студент с воротником поехали в ресторан слушать румынов. Пошли в кабинет. 

— Да ведь здесь нет никакой музыки! — возмущалась Олечка. 

Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, 

говорили пошлости и целовались. 

Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж. 

Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкина 

стола. 

— Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была? 

Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию. 

— Где была? Со студентом болталась! 

Честный муж пошатнулся. 

— Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у 

Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги? 

— Деньги? Профукала! 

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и 

знала ли она это дурацкое слово — «профукала»? Она ли это сказала? 

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город. 

Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник 

потерялся в стирке. 

Кроткая Олечка служит в банке. 

Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на 

«обнимусь». 

— А где воротник? — спросите вы. 

— А я-то почем знаю,— отвечу я.— Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте. 

Эх, жизнь! 

 

Тексты для 8 класса. 

1. Текст о фразе Достоевского  

Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасет красота». Что это? Мне долго 

казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровожадной истории, кого и 

от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла? 



Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь 

ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и 

партиями… 

Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого 

насилия? 

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не 

поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире — но 

не через меня. Писателям же и художникам доступно больше: победить ложь! Против 

многого в мире может выстоять ложь — но только не против искусства. 

…Это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая 

формула… Если вершины этих трех деревьев сходятся, как утверждали исследователи, 

но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не 

пропускаются, — то может быть причудливые, непредсказуемые, неожидаемые 

поросли Красоты пробьются и взовьются в то же самое место, и так выполнят работу за 

всех трех? 

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасет 

красота»? (Александр Солженицын. По материалам Нобелевской лекции по 

литературе, 1972 г.) (194 слова). 

 

2. Текст о распространении письменности на Руси  

Теперь уже никто не считает сверхъестественным и необъяснимым тот факт, что с 

начала христианства и до монголо-татарского нашествия Киевская Русь была страной 

высокой и прекрасной письменной культуры. Введение христианства и приобщение её 

к византийской книжности установило преемственность двух письменных культур. Это 

сильно преумножило интерес восточных славян к книге и способствовало 

распространению письменности ещё на заре её цивилизации. 

Не без основания предполагают, что грамотность была у нас воспринята в течение 

самого короткого времени и беспрепятственно развивалась на первых порах. Ничто не 

преграждало народу путь к грамоте, и наши прародители быстро овладели 

сравнительно высоким уровнем письма. Это подтверждается сохранившимися 

надписями на деревянных предметах, например на прялках, на причудливых гребнях 

для расчёсывания льна, на неприхотливой глиняной посуде, на различных деревяшках, 

не пригодных для экспонирования. 

Наука недаром придаёт огромное значение изучению старинных предметов. Без 

преувеличения можно сказать, что археологические находки превзошли все ожидания 

учёных, приоткрыв картины живой древности. В небезызвестных раскопках под 

Новгородом, которые велись в продолжение десяти лет, были найдены 

сверхинтересные грамоты на бересте. Это беспрецедентное открытие в археологии: в 

них запечатлена оригинальная предыстория русской книги. (по И. Голуб.)  

 

3. Текст о словах. 

Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы 

составить несколько новых словарей русского языка (кроме, конечно, уже 

существующих общих словарей). 

В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к 

природе, в другом — хорошие и меткие местные слова, в третьем — слова людей 

разных профессий, в четвертом — мусорные и мертвые слова, всю канцелярщину и 

пошлость, засоряющие русский язык. 

Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и 

ломаной речи. 

Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в 

голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как хрипловатая девочка 

перечисляла разные травы и цветы. 



Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после 

него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, 

имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову. 

Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать, как 

книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о широких 

богатствах языка. 

Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку. У него не хватило бы на нее 

всей жизни. (по К. Паустовскому) (191 слово) 

 

Тексты для 9 класса. 

1.  Никола й Никола евич Асе ев (1889-1963), русский поэт и переводчик. 

Юность Николая Асеева связана с городом Курском. Он родился в городе Льгове, 

Курской губернии, в семье страхового агента. В 1909 году окончил курское реальное 

училище. 

Годы детства на всю жизнь запомнились поэту: и катания на санках с горы, и 

сверкающая на солнце река Тускарь, и детские игры. Поэт часто вспоминал, что от 

бабушки у него врожденное чувство слова, что именно она еще в раннем детстве 

научила задумываться над загадкой слов. Деду он обязан своим поэтическим 

дарованием, поэтическим видением. Асеев пишет, что дед был знатоком языка, говорил 

на чистейшем орловско-курском диалекте, обладал способностью увлекать слушателя 

своими красноречивыми рассказами. 

В своих произведениях поэт, преодолевая подчас нарочитую усложненность 

поэтической образности, стремится к простоте и ясности стиха. 

Поэт-лирик широко и активно воспринимал явления общественной жизни, стремился 

передать высокий пафос рождения нового мира. 

В 1914 году Асеев встретился с Маяковским, и это оказало влияние на всю его жизнь. 

Как известно, Маяковский очень быстро сдружился с Асеевым, очевидно увидев в нем 

черты подлинного поэтического дарования, может быть даже раньше, чем его 

почувствовал сам поэт. 

Пятидесятилетний литературный путь Асеева был завершен блестящим лирическим 

сборником «Лад». Асеев — автор многих работ по вопросам теории русского стиха, 

проблемам традиции и новаторства, один из основателей «Левого фронта искусств», 

исследователь русского стиха и наставник молодых поэтов. 

Асеев выпустил за свою жизнь более 30 книг стихотворений и прозы. 

 

2. Текст 2. Павел Петрович Бажов - писатель 

Па вел Петро вич Бажо в – знаменитый писатель, автор известных многим уральских 

сказов. И взрослые, и дети любят мультфильм «Серебряное копытце», читали сборник 

рассказов «Малахитовая шкатулка», куда входят сказы «Каменный цветок», 

«Синю шкин колодец» и многие другие. Всего писателем создано более 50 сказов.  

С 1907 года Павел Петрович стал заниматься преподавательской деятельностью: 

работал учителем в духовном училище Екатеринбурга, обучал студентов русскому 

языку и литературе. Бажова любили, каждая его лекция была подарком для 

слушателей: он читал произведения великих классиков с душой, был одним из тех 

редких педагогов, которые могли заинтересовать даже заядлого двоечника и непоседу.  

Главная тема бажовских сказов – простой человек: его труд, талант и мастерство. Связь 

с природой, с тайными основами жизни осуществляется у его героев через 

могущественных представителей волшебного горного мира. Один из самых ярких 

образов такого рода – Хозяйка Медной горы, с которой встречается мастер Степан из 

сказа «Малахитовая шкатулка». Хозяйка помогает герою сказа «Каменный цветок» 

Даниле раскрыть свой талант и подарить его людям.  

Писатель неповторимым языком рассказал о красоте Урала, о несметных богатствах 

его недр, о могучих, гордых, сильных духом мастеровых. Его сказы переведены на 



десятки языков мира. В 2013 году уральские сказы Бажова вошли в список 100 книг, 

рекомендованных школьникам для самостоятельного чтения. 

 

3. Александр Солженицын. По материалам Нобелевской лекции по литературе,  

Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасет красота». Что это? Мне долго 

казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровожадной истории, кого и 

от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла? 

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь 

ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и 

партиями… 

Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого 

насилия? 

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не 

поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире — но 

не через меня. Писателям же и художникам доступно больше: победить ложь! Против 

многого в мире может выстоять ложь — но только не против искусства. 

…Это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая 

формула… Если вершины этих трех дерев сходятся, как утверждали исследователи, но 

слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не 

пропускаются, — то может быть причудливые, непредсказуемые, неожидаемые 

поросли Красоты пробьются и взовьются в то же самое место, и так выполнят работу за 

всех трех? 

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасет 

красота»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

Игры и игровые ситуации на уроках РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА 

При организации дидактических игр необходимо придерживаться следующих 

положений: 

1. Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными. В противном 
случае игра не вызовет интереса и будет проводиться формально. 

2. Игра должна давать достаточно пищи для мыслительной деятельности. 
3. Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть удобен в 
использовании. 

4. При проведении игры, связанной с соревнованиями команд, должен быть обеспечен 
контроль за ее результатами со стороны всего коллектива учеников или выбранных 

лиц. Учет результатов должен быть открытым, ясным и справедливым.  

5. Каждый ученик должен быть активным участником игры. 
6. Легкие и более трудные игры должны чередоваться, если на уроке проводится 
несколько игр. 



7. В процессе игры учащиеся должны грамотно проводить свои рассуждения, речь их 
должна быть правильной, четкой, краткой 

8. Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат. Только в этом случае 
она сыграет положительную роль. 

 

Требования к организации дидактических игр: 

 игра должна основываться на свободном творчестве и самостоятельной 

деятельности учащихся; 

 игра должна быть доступной для данного возраста, цель игры - достижимой, а 

оформление красочным и разнообразным; 

 обязательный элемент игры – ее эмоциональность. Игра должна вызывать 

удовольствие, веселое настроение, удовлетворение от удачного ответа; 

 присутствие элемента соревнования между командами или отдельными 

участниками; 

 роль активности учащихся во время проведения игры; 

 воспитательное, познавательное значение игры. 
 

5 класс: 

1. Составить синквейны со словами язык, слово, словарь. 

ЦЕЛЬ: уметь выделять наиболее характерные особенности изучаемого явления, 

процесса, структуры или вещества, уметь применять полученные знания для решения 

новой для него задачи. 

 Правила написания синквейна 

первая строка -  одно слово, обычно существительное, отражающее тему синквейна; 

вторая строка -  два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; 

третья строка -  три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; 

четвёртая строка -  фраза из нескольких (обычно четырёх) слов, показывающая 

отношение к теме; таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, 

пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой. 

пятая строка -  слово-резюме или словосочетание, связанное с первым, отражающее 

сущность темы, которое дает новую интерпретацию темы, выражает личное отношение 

пищущего к теме. 

 

2.Игра «Филлворд» 

Цели: 

• закреплять умение различать сходные по написанию печатные и письменные буквы; 

• развивать навыки языкового анализа и синтеза; слуховое и зрительное восприятие; 

Оборудование: 

таблицы, внутри которых расположены поля 10 х 10 клеток, список слов для поиска. 

Исполъзование: 

Учитель предлагает детям рассмотреть таблицы, прочитать слова, данные в списке. Все 

слова из списка находятся внутри полей. Найдя слово, дети зачеркивают его, 

объясняют значение слова и его написание (с учетом орфограмм). 

  

3. Игра «Улитка» 

Цели: 

• развивать умение анализировать предложения на слова (определять количество слов в 

предложении, отделять слова друг от друга, определять последовательность слов, 

находить предлоги (союзы) в предложении); 

• закреплять знания о написании предложений (первое слово в предложении пишется с 

заглавной буквы, в конце предложения ставится точка). 

Оборудование: 

игровые карточки « Улитка».  

Использование: 



детям раздаются игровые карточки с изображением «УЛИТКИ», В раковине которой 

спрятаны предложения. Детям нужно с помощью маркера (или простого карандаша) 

отделить слова друг от друга, обозначить предложения (расставить заглавные буквы и 

точки в конце). Далее следует записать предложения (либо схематическим способом, 

либо обычным). 

 

6 класс: 

1. «Выбери три слова» 
(Игра используется для закрепление любых тем по русскому языку) 

Цель: Проследить за формированием орфографического навыка с учетом этапа работы 

над орфографией. 

Подбор слов зависит от изучаемых или пройденных тем. 

На 9 карточках записаны девять слов: 

1-й набор: рыбка, вьюга, чулок, дубки, варенье, чучело, ручьи, чум, гриб. 

2-й набор: подъезд, склад, ворона, град, съемка, клад, ворота, подъем, воробей. 

Двое берут по очереди карточки, выигрывает тот, у кого первого окажутся три слова, 

имеющую одинаковую орфограмму. 

 

2. Игра «Почтальон» 

Цель: Закрепить знания учащихся по подбору проверочного слова, расширить 

словарный запас, развивать фонематический слух. 

Ход: Почтальон раздает группе детей (по 4-5 чел.) приглашения. 

Дети определяют, куда их пригласили. 

Задания: 

1. Объяснить орфограммы, подбирая проверочные слова. 

2. Составить предложения, используя данные слова. 

 

3. Игра «Цепочка слов» 
Учитель на доске записывает существительное, от него надо образовать цепочку слов 

так, чтобы каждое последующее существительное начиналось с буквы, которое стоит в 

конце предыдущего. Определить род и число существительного 

Шуба – альбом – магазин – ноги - … и т.д. 

 

7 класс. 

1. Игра «Четвертый лишний». 
Зачеркнуть лишнее слово, но прежде вставить пропущенные буквы. Время работы – 3 

минуты.  

«Знатоки» «Умники» 

1.дикор..стущий 

  р..стущий, 

  выр..сший 

  р..стениеводство 

2. пор..сль 

   водор..сли 

   возр..ст 

  зар..сли 

2. хвал..т 

   ед..т 

  смотр..т 

  растоп..т 

2. кол..т 

   бор..тся 

  ненавид..т 

   плач..т 

3. реч..нка 

    ключ..м 

   ландыш..м 

   крыж..вник 

3. ш..пот 

    птиц..й 

   огурц..в 

    улиц..й 

 

2. Игра «Ударный бой» 
Учащиеся должны правильно расставить ударения в словах. За всю правильно 

выполненную работу команда получает 1 звезда. 



1) квартал, каталог, груженый, сливовый, начала, звонит, прибыл, столяр. 

2) начался, договор, танцовщица, баловать, свекла, предложить, алфавит, жалюзи. 

 

3. Игра «Подбери слово»  

Цель: 

- развитие коммуникативной компетенции, культуры общения; 

- воспитание интереса к родному языку, культуре русского народа. 

Команды должны заменить фразеологизм одним словом. 

1.Заваривать кашу 6.На ночь глядя 

2.В час по чайной ложке 4.Как кошка с собакой 

3.Коломенская верста 1.Закопать топор войны 

4.Жить душа в душу 2.Одним духом 

5.Сидеть сложа руки 5.Не покладая рук 

6.Чуть свет 3.От горшка два вершка 

 

8 класс. 

1. Викторина по русскому языку 

 Цель: развивать мыслительно-речевую деятельность учащихся, интеллектуально – 

эмоциональную чуткость к слову и речи. 

— В русском языке есть одно слово с 7-ю буквами «О». Назовите его, если никаких 

других гласных в нём нет. 

(Обороноспособность) 

 

— Образуйте форму множественного числа существительного «дно»? 

(Донья) 

 

— Какое местоимение является названием книги В. Маяковского? 

(«Я») 

 

— Будущее время от глагола «любить» с точки зрения молодой девушки? 

(«Выйти замуж») 

 

— Какой знак препинания часто ставят ребром? 

(Вопрос. «Поставить вопрос ребром») 

 

— Какой знак препинания часто болеет? 

(Вопрос. «Это для нас больной вопрос») 

 

— Какую букву нужно убрать из существительного «полотно», чтобы превратить его в 

наречие? 

(Первую «о»: полотно – плотно) 

 

— Какую букву и на какую нужно заменить в существительном «пенал», чтобы оно 

стало глаголом? 

(Букву «е» на «и»: пенал – пинал) 

 

— Какое местоимение может работать приставкой? 

(Местоимение ВЫ : выпечка, выбегать, выходить, выглядывать, вырез …) 

 

— Вопрос каких падежей без устали задаёт курица? 

(Вопрос дательного и винительного падежей: КУДА?) 

 

— Может ли ударение превратить существительное в глагол? 

(Да, может: зАпах – запАх, пЕкло – пеклО, пОсох – посОх …) 



 

— Какой суффикс имён существительных выдаёт кассир в магазине? 

(Чек – замочек, кусочек …) 

 

— Из какой части слова можно кашу сварить? 

(Из пРИСтавок, ведь в них есть крупа рис) 

 

— Назовите «математические» части слова. 

(СуффИКС, корень. Математики их всегда ищут) 

 

— Самая математическая часть речи – это … 

(Имя числительное) 

2. игра «Знатоки народной мудрости" 

 Цель: способствовать развитию навыков грамотности, правильной устной и 

письменной речи; 

способствовать созданию условий толерантного общения и общения в классах; 

развитие социальных и общих компетенций. 

привитие любви к русскому языку, показать его изучение с занимательной точки 

зрения. 

воспитывать чувство коллективизма. 

Во фразах, изложенных научным языком, зашифрованы русские пословицы и 

поговорки.  

 

 

 

Пословицы и поговорки ОТВЕТ 

Потерялся в небольшом количестве хвойных вечнозелёных деревьев.   

Семясодержащие органы растения, к которым нет доступа, обязательно приобретают 

сахарный вкус. 
  

Кровососущее насекомое отряда двукрылых не сможет заострить свой орган обоняния   

Некто неспешно передвигается со скоростью, присущей пресмыкающемуся в костном 

панцире. 
  

В нижних конечностях истины нет   

Глубокое сердечное чувство настолько жестоко, что заставит вас испытывать сильное 

влечение к домашнему парнокопытному семейства полорогих. 
  

Два рода семейства крестоцветных одинаково горькие на вкус.   

Человек с хорошей памятью на обиды иногда может лишиться органа зрения.   

Допущенный на засаженный участок земли представитель мелкого рогатого скота 

гарантированно употребит в пищу овощные растения семейства крестоцветных. 
  

Цена ещё ниже, чем у приготовленного на пару корнеплодного растения семейства 

капустных.  

 

3. Буриме (фр. bouts-rimés — «рифмованные концы») — литературная игра, 

заключающаяся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы, иногда ещё 

и на заданную тему.  

Цель: 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия; 

сочини стихи на заданные рифмы: 
1...обронила 

...воды 

...ила 



...следы 

2...золотой 

...седой 

...поседел 

...улетел 

3...колючий 

...случай 

...соседи 

...медведи 

4...карандаш 

...щалаш 

..краски 

...на терраске 

5...на дорожке 

...крошки 

...травинку 

...на спинку 

9 класс. 

1. Словообразовательная игра «Синквейн» 

 Цели: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим 

правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

составь синквейны на темы: 
1."А.П.Чехов" 

2. "Ассоль" 

3. "Неизвестный цветок" 

4. "Левша" 

5. "Парус" 

 

2. Задание 3. Монологическое высказывание. 

Лучший друг (лучшая подруга). Расскажите о своём лучшем друге (своей лучшей 

подруге). 

Не забудьте рассказать: 

1. кто Ваш лучший друг (Ваша лучшая подруга); 

2. как давно Вы познакомились; 

3. как проводите время вместе; 

4. что для Вас значит дружба. 

Высказывание должно содержать 15 предложений. 

 

Что влияет на выбор будущей профессии? 

Не забудьте дать ответы на вопросы: 

1. Какие приоритеты должны быть у человека при выборе профессии (деньги, 

социальный статус, самореализация)? 

2. Нужно ли учитывать черты характера при выборе профессии? 



3. Какие новые профессии появились в современном обществе? 

4. Есть ли профессии, которым не нужно учиться? 

Высказывание должно содержать 15 предложений. 

 

Приложение №5 

ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ. 

5 класс 
Азбука родного края 

Буква Ё в русском языке. 

Возникновение славянской письменности на Руси. 

Говорить правильно, красиво престижно! 

Грамотным быть - модно! 

Достойные внимания знаки препинания. 

Заимствованная лексика в наименованиях морских видов транспорта. 

Заимствованная лексика лексика в наименовании цветов 

Заимствованные слова в русском языке. 

Историзмы и архаизмы в сказках А.С. Пушкина. 

История нашей письменности 

История падежей. Предлоги и падежи 

История происхождения русской фамилии. 

 

6 класс 

Люди и рукописи. 

Малые жанры фольклора: потешки, пестушки, заклички, прибаутки, скороговорки, 

считалки, загадки. 

Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

Мир школьных прозвищ 

Молодёжные жаргонизмы & сленги. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова 

Немецкие заимствования в русском языке. 

Профессионализмы в речи моих родителей. 

Русский язык в нашей жизни 

Склонения в древнерусском языке 

Слова - паразиты и языковые вирусы. 

Словарь диалектных слов нашего района 

Способы приветствия в нашей жизни. 

Старинные русские меры длины.  

Старославянизмы в современном русском языке. 

Учимся писать письма.  

Фразеологизмы – языковые самородки 

Язык народной приметы. 

 

7 класс 

А как говорим мы? Орфоэпические нормы. 

Аббревиатуры в математике и других школьных предметах. 

Алгоритм создания лингвистической сказки. 

Великий и могучий школьный сленг. 

Деловые бумаги. 

Диалекты на Вятке 

Диалекты нашего села. 

Есть ли в английском языке пунктуационные знаки, которые употребляются по тем же 

правилам, что и в русском языке? 

Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке. 

Заимствованные слова в русском языке. 



Занимательная омонимия. Чем она привлекает писателей? 

Занимательная ономастика. 

Использование старославянизмов в творчестве А.С. Пушкина. 

Обращения в русском речевом этикете. 

Ономастика названия магазинов нашего города 

Основные способы образования слов. 

Отражение имён славянских языческих богов в этимологии некоторых слов 

современного русского языка. 

Отражение русского национального характера во фразеологизмах 

 

8 класс 

Богатство русского фразеологизма. 

Вводные слова и знаки препинания при них. 

Вклад А.С. Пушкина в развитие современного русского языка. 

Владимир Иванович Даль и его работы 

Влияние СМИ на речь современного школьника. 

Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

Изучение русского языка заграницей как способ приобщения к культуре России. 

Имена собственные в пословицах и поговорках. 

Искусство просьбы 

Компьютерная лексика и сленг 

Невербальные средства общения 

Русский язык… История, культура и гордость 

Слово наших предков 

Современное состояние вопроса о происхождении письменности у восточных славян. 

Тематические группы фрезеологизмов. 

Топомнимы моего микрорайона. 

Удивительные омонимы 

Утерянные буквы русского языка. 

Фразеологизм как фрагмент языковой картины мира школьника. 

Язык народной приметы. 

Языки каких народов оставили след на карте нашего края. 

 

9 класс 

Аббревиатуры в названиях торговых брендов. 

Активные латинские и греческие словообразовательные элементы. 

Англицизмы в русском языке 

Античный и библейский ономастикон в публичной речи.. 

Соблюдение орфоэпических норм школьниками.. 

Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Сходства и различия наименований танцев в токовых словарях В.И. Даля и С.И. 

Ожегова. 

Тематические группы фрезеологизмов. 

Типы многозначности в русском языке и иерархия значений (прямое и переносное). 

Употребление канцеляризмов и штампов в речи моих сверстников и людей старшего 

поколения. 

Употребление молодежного сленга в речи моих одноклассников. 

Употребление этикетных форм речи в общении. 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

Этимология названий месяцев в календарях разных народов. 

Язык рекламы. 

Языковые особенности рекламных текстов. 

 


