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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» составлена для 8 классов и разработана в соответствии с основными положениями 

следующих нормативных документов:  

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом МО и Н РФ от 17.12.2010г. №1897 

(в редакции приказа от 31.12.2015 № 1577); 

3. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №16» (ФГОС ООО); 

4. Примерная рабочая программа авторского коллектива под руководством Александровой О.М по учебному предмету «Родной русский язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, и предназначен для сопровождения и поддержки основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. 

 

Общие цели учебного предмета 

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

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

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

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно- 

историческому опыту человечества. 

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

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

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

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 



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

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. 

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

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

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

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Программа учебного предмета «Родной язык(русский)» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения  

во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по 

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

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

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного  отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и  языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком  

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

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



ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

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

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

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Сведения о программе 

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», 

входящему в образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

УМК Русский родной язык. 5 -9 классы: учеб.для общеобразоват. организаций/ О.М.Александрова и др.-М.Просвещение, 2021 

 

В ходе реализации рабочей программы предусмотрена проектная деятельность 

 

Воспитательный потенциал урока предполагает: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 



-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихсянад их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности 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, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

1) понимание родного (русского) языка и литературы как одной из основных национально культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка и литературы; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. понимания определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 
-.адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-.владение разными видами чтения; 

-. адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



-. способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

-.информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

-. умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

-. овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

-. умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

-.умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

-. владение разными видами монолога и диалога; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; 

-соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

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

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

-умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3.овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; находить информацию, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц. 

- проводить сравнительный анализ слов, текстов; 

- обобщать и уметь делать выводы; 



- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 

 

Предметные результаты: 

5 класса 

Обучающийся научится: 

«Язык и культура» 

• понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; в жизни человека; 
• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств современного культурного человека; 

• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений значений и форм слов; 

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 

• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их вречи; 

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

художественной литературе, былинах; 

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

• понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, поговорки в современных ситуациях речевого 

общения; 

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие 

в силу этого определенную стилистическую окраску; 

• понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и 

поговорок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

«Культура речи» 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах  (в рамках изученного); 
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках изученного); 



• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости в художественной литературе, разговорной 

речи; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических 

норм современного русского языка; 

• употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка; 

• определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных существительных; имен собственных (географических 

названий); аббревиатур и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать варианты 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‚ и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки 

в устной речи; 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• 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; 

вариантов произношения; нормативных вариантов написания; 

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения, построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Текст» 

• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительного словоупотребления и интонирования; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: определение, собственно описание; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение); 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательные тексты; 

• строить устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

• анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; 



• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: составлять разные виды плана (назывной, вопросный, 

тезисный); 

• владеть приемами работы с заголовком текста; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, просьбу, принесение извинений; 

• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

загадки, пословицы, былины); 

• владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме; 

• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; - владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; членить слова на 

слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 



- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемныйсостав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, атакже служебные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Обучающийся 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. 

7 класс 



Обучающийся научится: 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и 

стремиться к речевому самосовершенствованию; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 
- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

8 Клас

с  Язык и культура 

Обучающийся научится: 

-выявлять взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка; 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны, народа; 



-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

-характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; 

-понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

-понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке, распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов 

России и мира; 

-определять различия между литературным языком и диалектами, осознавать диалекты как части 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; 

-владеть нормами русского речевого этикета в различных сферах общения; 

-выявлять общее и специфическое в языках и культурах русского и других народов России и мира; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-характеризовать носителя языка на отдельных примерах взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 
-владеть культурой межнационального общения; 

-понимать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов 

Культура речи 

Ученики научатся: 

-ответственно и осознанно относиться к использованию русского родного языка во всех сферах жизни, 

-владеть культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи 

и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства 

и выразительности; 

-соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка; 
-соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе); 

-пользоваться нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствовать умения пользоваться ими. 

Ученики получат возможность научиться: 

-понимать вариативность орфоэпических и акцентологических норм современного русского языка; 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Ученики научатся: 

-определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

-понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 



-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; перерабатывать 

прослушанный или прочитанный текст; 

-владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

-уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

-участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в споре; 

-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; 

-создавать устные и письменные тексты описательного (определение, дефиниция, собственно описание, пояснение) и аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение); 

-создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 

форме; 

-читать, проводить комплексный анализ и создавать тексты публицистических жанров(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

-читать, проводить комплексный анализ и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы загадки, пословицы, притчи и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные 

позиции; 

-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 текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения основных типов текстовых структур (индуктивные,  дедуктивные, 

рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

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

9 класс 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 



-объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

-понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

-приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

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

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

-приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

-понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов снационально-культурным компонентом; анализировать и комментировать 

историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

-распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

-правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

-характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

-понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных культур; 

-характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более 

поздние) (в рамках изученного); 

-комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

-понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

-определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

-распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

-регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения 

его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи» 

Выпускник научится: 

-осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

-осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

-соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

-различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной 
орфоэпической нормы; 

-употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 



-понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка; 

-правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

-соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

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

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

-опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

-различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка; 

-анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

-редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

-выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

-объяснять 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; 

-распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

-анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

-редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать 

русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

-использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

-соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

-использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии; 

-понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

-использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

-использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных вариантов произношения и 

правописания; 

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

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

-использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

-использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения  нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи; 



«Речь. Текст» 

Выпускник научится: 

-использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно- 

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

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

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

-владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

-уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

-уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.; 

-владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

-анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 

-анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма; 

-создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 

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

участие в учебно-научной дискуссии; 

-анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

Ученик получит возможность научиться 

- систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

-ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

-аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

-овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 
 

Русский язык — национальный язык русского народа. 

Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской художественной литературы. Язык как зеркало 

национальной культуры. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника,  

голубика, земляника, рыжик). 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. Национальная специфика терминов родства. 

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 везет; по щучьему веленью; 

сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабойБабарихой 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. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных 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, 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 определенную стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормативные и ненормативные формы употребления имен 

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); 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.). 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 

сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. 

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 имен, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степенивоспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

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

Раздел 3. Речь. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 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. Разговорная речь. Просьба, 

извинение как жанры разговорной речи. 

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.Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). 



Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ 

6 класс 

Раздел 1. 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.). 

Раздел 2. Культура речи 

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 произношенияотдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в формерод.п. мн.ч. существительных;ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах;ударение в формах 

глагола прошедшего времени;ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; 

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

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические 

особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 



Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных 

ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных.Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен 

– медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Текст 

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. 

Культура 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. 



Речь. Речевая деятельность. Текст 

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 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского  

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом  этикете 

и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

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

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

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

три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 

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

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

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. 

 

9 класс 

Раздел 1. 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, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

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 прием. 

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

несвободная лексическая сочетаемость. ипичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. автология. Плеоназм. ипичные 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 форм родительного и творительного падежей. 

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

Типичные       ошибки       в       построении       сложных       предложений:       постановка       рядом       двух       однозначных       союзов (но 

и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-

дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

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. 



Тематическое планирование 5 класс 
 

№ Тема Минимум содержания Количество 
часов 

Раздел «Язык и культура» (5) 

1 Наш родной русский 

язык. Из истории 

русской письменности. 

Язык — волшебное 

зеркало мира и 

национальной 

культуры 

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. 

1 

2 История в слове: 

наименования 

предметов 

традиционной русской 

одежды, 

традиционного 

русского быта. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. 

1 

3 Образность  русской 

речи: метафора, 
олицетворение. 

Образность русской речи: метафора, олицетворение. Уменьшительно- 

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

1 

4 Живое слово русского 

фольклора. Меткое 

слово русской речи: 

крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 

Образность русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. 

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. 

1 

5 О чём могут рассказать 

имена людей и 

названия городов. 

Защита проектов. 

Национальная специфика терминов родства. 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 определенную стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение 

1 



    

Раздел «Культура речи» (2) 

6 Современный русский 

литературный язык. 

Русская орфоэпия. 

Нормы произношения и 

ударения. Речь точная

 и 

выразительная. Тест 

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. Произносительные 

варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — 

до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). Лексические нормы. 

1 

7 Основные лексические 

нормы. 

Стилистическая 

окраска слова. Речь 

правильная. Основные 

грамматические 

нормы. Речевой этикет: 

нормы и традиции. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Нормы упортебления слов 

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

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 

показатель степенивоспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он». Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. 

1 

  Раздел «Речь. Текст» (1)  

8 Особенности языка 

фольклорных текстов. 

Язык художественной 

литературы. 

Литературная сказка. 

Рассказ 

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. Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ 

1 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ Тема урока Минимум содержания Количество 
часов 



  Раздел 1. Язык и культура (3ч)  

1 ТБ на уроках. Из истории 

русского литературного 

языка. 

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 

1 

2 Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Диалекты. 

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. 

1 

3 Отражение во 

фразеологии истории и 

культуры народа. 

Защита проектов 

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.). 

1 

  Раздел 2. Культура речи (3 ч)  

4 Нормы произношения 

отдельных 

грамматических форм 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи.Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы 

произношенияотдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в формерод.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. 

1 

5 Нормы употребления Синонимы и точность речи. 1 



 имен существительных, 

прилагательных, 

числительных и 

местоимений. 

Смысловые‚стилистическиеособенностиупотреблениясинонимов.Антонимы 

и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

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 

скнения (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. 

 

6 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. 

1 



  Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

  Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2ч)  

7 Эффективные приемы 

чтения. Разговорная 

речь. 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы.Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство 

текста. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, 

пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

1 

8 Итоговая контрольная 
работа (в форме теста) 

Тест 1 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 
 
 

№ Тема Минимум содержания Количество 

часов 

  Раздел «Язык и культура»  

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

.Язык и культура Русский язык как развивающееся явление.. Лексические 

заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 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 

1 

2. Устаревшие слова как 

живые свидетели 

истории. 

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. 

1 

3. Употребление 

устаревшей лексики в 

новом контексте 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Диалекты. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, 

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

1 



4. Употребление 

иноязычных слов как 

проблема культуры 

речи 

Иноязычные заимствования из разных языков мира. Англицизмы. Причины 

заимствования. 

1 

  Раздел «Культура речи»  

5. Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

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) 

1 

6. Проверочная работа 

«Орфоэпические 

нормы» 

Тест. 1 

7. Типичные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

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

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

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

горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

1 

8. Проверочная работа 
«Грамматические 

нормы» 

Тест  

9. Трудные случаи 
употребления 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темат 

ическ 

ое 

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

употреблением паронимов в речи. 

 

10. Традиции русской 

речевой манеры 

общения 

Разговорный язык и его назначение. Традиции русского речевого общения  

11. Нормы русского 

речевого и 

невербального этикета 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

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

1 

  Речь. Речевая деятельность. Текст  

12. Текст. Виды 
абзацев. Заголовки. 

Типы заголовков 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков.. 

1 

13. Разговорная речь. 

Спор.Дискуссия 

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. 

1 

14. Текст 

рекламного 

объявления 

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 1 

15. Язык 
художественной 

литературы 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественном 

тексте. Притчи 

1 

16-17 Защита проектов  2 

№п/п Тема Минимум содержания Количество 

часов 

  Раздел «Язык и культура»  

 



плани 

рован 

ие 8 

класс 



1 Исконно русская 

лексика и ее 

особенности. 

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. 

1 

2 Роль старославянизмов 

в развитии русского 

литературного языка и 

их приметы. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

1 

3 Иноязычная лексика в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. Заимствования с английского, немецкого, 

французского языков 

1 

4 Речевой этикет в 

русской культуре и его 

основные особенности. 

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. 

1 

  Раздел «Культура речи»  

5 Типичные 

орфоэпические и 

акцентологические 

ошибки в современной 

речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по 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. 

1 

6 Нормы употребления 

терминов 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 
1 



  научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

 

7 Трудные случаи 

согласования в русском 

языке. 

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). 

1 

8 Нормы построения 

словосочетаний по 

типу согласования. 

Тест. 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 

1 

9 Особенности 

современного речевого 

этикета. 

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. 

1 

  Раздел «Речь. Текст».  

10 Основные методы, 

способы и средства 

получения, 

переработки 

информации. 

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

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации.Функциональные разновидности языка 

. 

1 

11 Слушанье как вид Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 1 



 речевой деятельности. послетекстовый этапы работы.  

12 Аргументация. Правила 

эффективной 

аргументации 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

1 

13 Доказательство и его 

структура. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

1 

14 Разговорная речь. 

самопрезентация, 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. 

1 

 

15 

Научный стиль речи. 

Реферат. Учебно- 

научная дискуссия 

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. 

1 

16 Язык художественной 

литературы 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу 

(в том числе электронного), страницы дневника. 

 

17 Защита проектов  1 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ урока Тема урока Минимум содержания Кол.часов 
  Раздел «Язык и культура»  

1 Отражение в русском 

языке культуры и 

истории русского 
народа. Ключевые 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

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

национально-историческая значимость 

1 



 слова русской культуры   

2 Крылатые слова и 

выражения в русском 

ке(прецедентные тексты) 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

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

1 

3-4 Основные тенденции 

развития современного 

русского языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологииактивизация процесса заимствования иноязычных слов. Новые 

иноязычные заимствования в современном русском языке. 

Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. 

Переосмысление значений слов в современном русском языке. Стилистическая 

переоценка слов в современном русском языке 

2 

  Раздел «Культура речи»  

5 Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

1 

6-7 Трудные случаи 

лексической 

сочетаемости 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
. 

2 

8-9 Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Типичные 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.Типичные грамматические ошибки. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений:постановка рядом 

х однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

2 



 грамматические 

ошибки. 

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. 

 

10-11 Типичные ошибки в 

управлении 

 

 

во 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по 

с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

чением (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‚ св составе 

сочетания (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 

2 

12 Речевой этикет. 

Правила сетевого 

этикета 

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

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

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

Эссе «Важны ли речевые нормы в современном мире?» 

словарях. Словарные пометы Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

1 

  Раздел «Речь. Текст»  

13 Русский язык в 

Интернете. Виды 

преобразования 

текстов. Разговорная 

речь. Анекдот, шутка. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

рамм, схем для представления информации. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

1 

14 Официально-деловой 

стиль. 
Функциональные разновидности языка 

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

языковые особенности. Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 

1 

15 Публицистический 
стиль Проблемный 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 



 

Критерии оценивания проектов 5-9 классы 
 

Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 2 балла) 

 
Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 2 

 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта 

(максимум 2 балла): 

 

План отсутствует 0 

Представлен краткий план достижения цели проекта 1 

Представлен развернутый план достижения цели проекта 2 

 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования (максимум 2 балла) 

 
Источники информации не указаны 0 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 1 

Работа содержит достаточно полную информацию 2 

 

Критерий 4. Творческий подход к работе, личная заинтересованность автора,(максимум 2 балла) 

О 

 

 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к работе над проектом 1 

Работа демонстрирует серьезную заинтересованность автора 2 

 очерк.   

16 Язык художественной 

литературы. 

Прецедентные тексты. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты 

1 

17 Защита проектов Защита проектов 1 

 



Критерий 5. Качество проведения 

презентации(максимум 6 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерий 6. Качество проектного продукта 

(максимум 3 балла) 

 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества(эстетика, 
удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен 
в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

 

Оценивание 

Презентация не проведена 0 

Внешний вид автора не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Автор имеет подобающий внешний вид, но его речь не 

соответствует требованиям проведения презентации 

2 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 

презентации, но он вышел за рамки регламента 

3 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 

презентации, выступление не вышло за рамки регламента, но автор не 

владеет культурой общения с аудиторией 

4 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 

презентации, выступление не вышло за рамки регламента, автор владеет 

культурой общения с аудиторией, но сама презентация не достаточно 

хорошо подготовлена 

5 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 
презентации, выступление не вышло за рамки регламента, автор владеет 

культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, 
автору удалось заинтересовать аудиторию 

6 

 



Отметка «5» «4» «3» «2» 

Баллы 18-17 13-16 7-12 0-6 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы проектных работ по родному языку(русскому) 

1. Из истории русских имен. 

2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах. 

4. Словарь одного слова. 

5. Календарь пословиц о временах года. 

6. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

7. Этикетные формы обращения. 

8. Как быть вежливым? 

9. Как назвать новорожденного? 

10. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

 

 

 

1. В каком слове неверно выделен ударный звук? 
 

1) стОляр2) досУг3)цЕнтнер4)газопровОд 

6 класс 
 

Итоговая контрольная работа 

Тест 

 

2. Запиши слова в соответствии с орфоэпическими нормами ( расставить ударение, записать транскрипцию произношения) 
 

Свекла, яичница, депо, порядочный, диспансер, отель, горчичники, музей, патент, термос, компьютер, детектив, прачечная, термин, свитер, теннис. 
 

3.Выберите правильный вариант произношения слова: 
 

1)сервиз[сэ ] 

2)компресс[p’] 



3)зефир[зэ] 

4)реквием[pэ] 

4. Назовите лингвистическим термином слова: 

1. Храбрый, отважный, смелый, мужественный. 

2. Чёрный – белый. 

3. Ключ от двери, ключ с прозрачной водой. 

5. Определи значение слов в словосочетаниях (прямое или переносное): 

1. Золотое кольцо, золотая голова. 

2. Железный характер, железный гвоздь. 

3. Зажечь идеей, зажечь спичку. 

6. Укажите предложение, в котором присутствует устаревшее слово. 

1) Мы приобрели несколько экземпляров новой книги. 

2) Голову девушки украшал расписной кокошник. 

3) Вдруг раздался гортанный крик журавлей. 

4) Мне приходилось ночевать в стогах. 

7. Объясните значение фразеологизмов. 

Беспробудный сон – 

Сломя голову – 

Зарубить на носу – 

Как кот наплакал – 

Волчий аппетит- 

8.Определите, каким членом предложения является фразеологизм. 
А) Он пишет как курица лапой. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

Б) Его лень – камень преткновения в деле. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

В) В очередной раз мы услышали сказку про белого бычка. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

Г) Пальма первенства принадлежит чемпиону мира. 

1) подлежащее 3)дополнение 

2) сказуемое 4) обстоятельство 

9. Укажите фразеологизм, имеющий значение «очень много». 



А) как свои пять пальцев 

Б) хоть пруд пруди 

В) проще пареной репы 

Г) сломя голову 

 

10.Работа с текстом. 

(1) Наша Царь-пушка в XVIIIвеке была самым грозн..м оружием. (2) в Кр..мл.. рядом с ней лежат п..рамидкойгр..мадные чугунные ядра. (3) Но если 

вы дума..те, что ими Царь-пушка стр..ляла, то вы ошибаетесь. (4) Наша в..ликанша должна была стр..лять маленькими ядр..шками. 

1. Вставьте пропущенные буквы. 

2. Озаглавьте тест. 

3. Выпишите слова, к которым можно подобрать синонимы, запишите их. 

 

11. Какое слово является однозначным? 
 

1. Земля 

2. Гнездо 

3. Жюри 

4. Коралловый 

12. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
 

1. Черный кофе 

2. Слушать радио 

3. Говорящий попугай 

4. Сгорать от любопытства 

13. В каком предложении есть диалектизм (диалектное слово)? 

1. В летний борщ хорошо добавить свекольную ботву. 

2. Одет он был в теплую шубу, на ногах – пимы. 

3. На негативе фотографии трудно узнать даже себя. 

4. В марте в лесу появились первые проталины. 

14. Какое слово является неологизмом? 
 

1. Обзор 

2. Колхоз 

3. Сканер 

4. Теплоход 



15. Из данного предложения выпиши слово, которое имеет омонимы. 
 

Пароход загудел, выпустил клуб белого дыма и весело побежал вниз по реке. 
 

16. Напишите, чем отличаются друг от друга слова, являющиеся синонимами. Приведите примеры 

Примерные темы проектов и исследовательских работ. 

А как говорим мы? Орфоэпические нормы. 

Алгоритм создания лингвистической сказки. 

Великий и могучий школьный сленг. 

Вопросы экологии языка в современном мире. 

Говорить правильно - красиво престижно! 

Диалекты нашего города. 

Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке. 

Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

Имеют ли значения предлоги? 

История имён собственных. 

Как правильно говорить? 

Культура электронного общения 

Музей одного слова. 

Немецкие заимствования в русском языке. 

О чём рассказывает этимология? 

Обращения в русском речевом этикете. 

Общение в эпоху Online. 

Профессионализмы в речи моих родителей. 

Разговорная лексика в баснях И.А. Крылова. 

Речевые ошибки в современных российских песнях. 

Сквернословие. 

Словарь устаревших слов (по роману А. С. Пушкина «Дубровский»). 

Эти старые слова… 

Языковой портрет личности 



7 класс 
 

Тест «Орфоэпические нормы» 
 

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

1) Эксперт; 2) кухОнный; 3) ходатАйство; 4) закУпорить. 

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

1) ОблЕгчить; 2) донИзу; 3) икОнопись; 4) кладовАя. 

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

1) ЗанялА; 2) нАчала; 3) дОбела; 4) Умерла. 

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

1) ФОрзац; 2) алфавИт; 3) воссоздАла; 4) бОроду. 

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

1) БухгАлтеров; 2) катАлог; 3) исчерпАть; 4) клалА. 

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

1) ЗвонИшь; 2) низведЁн; 3) кОрмящий; 4) кровоточИт. 

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

1) БалУясь; 2) дозвонИтся; 3) прИняли; 4) прирУченный. 

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

1) ОбеспЕчение; 2) дАвнишний; 3) включЁнный; 4) клЕить. 

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

1) ЩемИт; 2) ободрАла; 3) прозорлИва; 4) красИвейший. 

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

1) ОсведомИться; 2) надорвалАсь; 3) отклЮченный; 4) принудИть. 

11. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Включен; 2) гнала; 3) свекла; 4) оптовый. 

12. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) Километр; 2) согнутый; 3) недуг; 4) обостренный. 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Сироты; 2) нанявший; 3) отрочество; 4) взялась. 

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) БралА, дОсуха, обОдрена, тамОжня; 

2) вОвремя, Иксы, нЕнависть, Отбыла; 

3) нажИвший, позвонИт, обнялИсь, зАсветло; 

4) процЕнт, ободрИвшись, нарвалА, шарфЫ. 

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 



1) НАчал, облилАсь, цепОчка, отдАв; 

2) отозвалА, определЁн, черпАть, пОнял; 

3) поднЯв, нОвости, зАжило, созданА; 

4) перелилА, щавЕль, прозорлИва, слИвовый. 

 
 

Тест «Грамматические нормы» 
 

1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более пятиста человек 
2) инженеры 

3) сложнейший 

4) в день именин 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) до полных потемок 

2) двое татаров 

3) менее доступный 

4) младше их 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) высыпи мусор 
2) пригляделся к ней 

3) свиные окорока 

4) моих раздумьев 

4. Укажите пример с ошибкой в употреблении предлога. 

1) капли от насморка 
2) средство от комаров 

3) порошки от кашля 

4) таблетки от головы 

5. Укажите пример с ошибкой в согласовании предлога со словом. 

1) по окончании школы 
2) согласно приказа 

3) по возвращении из отпуска 

4) по прибытии в город 

6. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возражая против отдельных положений доклада, 

1) началась дискуссия. 



2) большую роль играет культура спора. 

3) присутствующие в целом согласились с докладчиком. 

4) выступление в целом произвело хорошее впечатление. 

7. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 

1) Этот поступок вызвал не только бурю негодования, но и удивление. 
2) На встречу с пилотом пришли те, кто любит небо. 

3) Этот художник – один из признанных гениев и сыграл важную роль в общественной жизни. 

4) В романе «Обломов» несколько главных героев. 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 

1) В «Ровеснике» печатают интересные статьи. 
2) Общение с ребенком, захватившее меня всего, позволило по-другому взглянуть на мир. 

3) Собеседник оказался жизнерадостный и веселым человеком. 

4) На песке отчетливо были видны как детские, так и взрослые следы. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 

1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей. 
2) «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы 20 века, стал одним из самых любимых произведений. 

3) М.Горький в одной из своих статей указывает на то, что поэты до Пушкина совершенно не знали народа. 

4) Те, кто с детства стремится к мечте, всегда реализуют свои жизненные планы. 

10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 

1) Герои В. Шукшина пришли из той жизни, которую мог бы прожить сам писатель. 
2) В некоторых текстах следование композицию не является свободным, а подчинено авторскому замыслу. 

3) Физика, по мнению многих, ведет свое начало с опытов Галилея. 

4) Репутация Репина как художника, который соединил в своем творчестве лучшие черты русского реализма, сложилась еще при его жизни. 
 
 

8 класс 
 

Тест «Грамматические нормы» 
 

1. Найдите грамматические ошибки в предложениях, осложненных деепричастными оборотами. Внесите необходимые исправления. 
 

1. Окончив гимназию, у меня появилось желание получить высшее образование. 

2. Прочитав данный текст, у меня возникло желание согласиться с автором. 

3. Сердце кровью обливается, видя безразличие некоторых из нас к животным. 

4. Прочитав текст, мне стало грустно. 



2. Установите, в каких предложениях допущены грамматические ошибки, связанные с употреблением в качестве однородных членов разных 

синтаксических конструкций. Внесите необходимые исправления. 

1. К приезду гостей были подготовлены находящиеся на территории туристического комплекса коттеджи, оборудованные всем необходимым и 

которые только что отремонтировали. 

2. Взрослея, ребенок хочет свободы и самостоятельности. Родители же привыкли видеть его маленьким и который всегда рядом. 

3. Аленушка сидит на камне, о чем-то задумавшаяся и обхватив колени руками. 

 
3. Установите, есть ли в приведенных фрагментах ошибка «нарушение границ предложения». Внесите необходимые исправления. 

 

1. Автор рассказывает нам о драматическом эпизоде из жизни Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Триумф которого так и не наступил. 

В.Лаптев хочет, чтобы читатель задумался о том, как живется гениям. 

2. Автор хотел показать, насколько хуже становится молодежь с каждым годом. Насколько часто происходят конфликты в семье. 

3. Мы с вами в своей жизни встречаемся с разными проблемами. Которые не в силах все решить. 

 
 

4. Найдите и исправьте ошибки в предложениях с отрицанием. 
 

1. Человек, который болен, не получит от жизни удовольствие, лишь страдание. 

2. Ни один человек не имеет право осуждать тебя и твои поступки. 

3. Мальчик не видел свое будущее, думал, что никому не нужен. 

4. У меня была соседка – девочка, родители которой просто не обращали на нее внимание. 

5. Автор не понимает поступок ученого. 

 
5. Запишите предложения, переделав утвердительные в отрицательные и наоборот. 

 

1. Я видел грозу в открытом поле. 

2. Лаборанты учли все условия при проведении опыта. 

3. Собрание не приняло важного решения из-за отсутствия кворума. 

4. Врач обратила внимание на температуру больного. 

5. Проведенный опыт не рассеял сомнений ученого. 

 
6. Найдите предложения, в которых допущена грамматическая ошибка. Ответ дайте в цифровой форме. 



1. Беседа пошла привольнее; многое надо было рассказать, расспросить друг друга! 

2. Автора возмущает поведение и отношение людей к этим великим людям. 

3. С душевным трепетом всматривался я в окружающий мир, стараясь все разглядеть, понять и осмыслить. 

4. Любочка побледнела и покраснела, вынула и опять спрятала записочку из фартука и, опустив голову, как-то укоротив шею, как будто ожидая 

удара сверху, прошла в двери. 

5. Раньше родители следили, ухаживали за нами, а теперь мы должны и обязаны любить, уважать и ухаживать за своими родителями. 

 
7. Исправьте речевые ошибки. 

 

1. В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. 

2. Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного. 

3. Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. 

 

8. Выберите правильный вариант произношения слова: 

1) Конечно [чн]; 

2) скучно [чн]; 

3) девичник [чн]; 

4) ничто [шт]. 

 
9. Выберите правильный вариант произношения слова: 

1) Шинель [н’]; 

2) бизнес [н’]; 

3) энергия [н’]; 

4) бутерброд [т’]. 

10. Выберите правильный вариант произношения слов: 

Ильинична [чн]; 

Кузьминична [чн]; 

Саввична [шн]; 

Лукинична [чн]; 

11.Выберите правильный вариант: 



1) Ко мне пришло два новых студента. 

2) Собрались много зрителей. 

3) Сколько дней осталось до экзамена? 

4) Трое друзей отправилось в поход. 

Повышенный уровень 
 

12. Прочитайте фрагменты ученических работ, разберитесь в их содержании. Предложите свои варианты правки. 
 

1. Известно также много случаев про исполнителей песен нашей эстрады, они пытаются исполнить те старые песни, которые еще слушали наши 

деды, хотя ведь можно сочинить что-то более интересное со своими возможностями. 

2. Молодежь в наши дни, можно сказать, не увлекается искусством. Большинство из них считают это глупым, немодным, пустой тратой времени. 

Хотя, может быть, они просто не улавливают мысль поэта? 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

по родному языку (русскому)для обучающихся 8 класса 

 
1. Сетевой знак @ в разных языках. 

2. Слоганы в языке современной рекламы. 

3. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

4. Роль старославянизмов в современном русском языке. 

5. Сквернословие: как его избежать? 

6. Речевой портрет моего современника. 

7. Нарушение норм речи в СМИ. 

8. Старославянизмы в произведениях А.С. Пушкина. 

9. Культура электронного общения. 

10. Правила речевого этикета. 

 
 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 9 класс 

 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

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

Из этимологии фразеологизмов. 



Из истории русских имён. 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

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

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. 

Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык», «Родной язык» по ФГОС ООО 

Критерии выставления отметок: 

Отметка «5»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность соответствует учебной программе в объеме 86-100%, допускает 

один недочет, (правильный полный ответ, представляющий собой связанное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 



Отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в основном соответствуют требованиям 

учебной программы в объеме 66 - 85%, но имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета и объем (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Отметка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы в объеме 50 - 65%, однако имеется:1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный , но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировок правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагать материал 

непоследовательно). 

Отметка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы 

в объеме 25 — 49 %, имеются существенные недостатки и 4 и более грубых ошибок, (неправильный ответ, незнание правил, формул,  определений) 

Отметка «1»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты не соответствуют требованиям программы 

(соответствие менее 25%, отдельные фрагментарные знаний по предмету или неправильный ответ). 

«5» - 100% -86 % 

«4» - 85%-   66% 

«3» - 65%   -50% 

«2»- менее 50% 
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