


 
 
 

Рабочая программа элективного курса 

по русскому языку «Культура речи». 
 
 

Количество часов, за которое реализуется рабочая программа:  34    часа. 

За год 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

Всего 8 8 9 9 34 

Проекты  1  1 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Культура речи»  для 7 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» с учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 

31.07.2020 №304 (в редакции от 02.07.2021). 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

    Курс  направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного деятельностного подходов к обучению.  

Программа учебного курса «Культура речи» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организации,̆ 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 основнои ̆образовательнои ̆

программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.  

В соответствии с этим в курсе русского 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 роднои ̆культуре; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрскои ̆позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

 овладение культурой межнационального общения. 

Задачи учебного предмета «Культура речи»: 

 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 взаимодеис̆твию 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; умении ̆ работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательскои ̆ работы по русскому языку, 

самостоятельности в приобретении знании.̆ 

Общая характеристика учебного предмета «Культура речи» 

Русский язык – государственный язык Российскои ̆ Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданскои ̆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 национальнои ̆ культуры. Изучение русского 

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

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

культурно-историческому опыту человечества. 

Как средство познания действительности русскии ̆ язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностеи ̆ ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельнои ̆ учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

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

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особыи ̆ 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 «Культура речи» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальнои ̆

культуры и самореализации в неи.̆  

В содержании курса «Культура речи» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, как вопросам 

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

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

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

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковои ̆ истории в связи с историеи ̆ русского народа, формирование преставлений 

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

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

расширение представлении ̆о русской языковои ̆картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностеи,̆ 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 представлении ̆о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как однои ̆ из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнеиш̆их социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 



образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Технологии и методики обучения: 

1. Технология развивающего деятельностного обучения. 

2. Технологии смыслового чтения. 

3. Технология развития критического мышления. 

4. Информационные технологии. 

5. Метод проектов. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 

В условиях временной реализации образовательных программ основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в режиме самоизоляции детей руководствоваться Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В процессе осуществления реализации применяются следующие формы обучения: 

 непосредственное взаимодействие с обучающимися в режиме видеоконференции – 

смешанное обучение с использованием сервиса Google meet, с сохранением объема 

учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе 

автоматизированный) и промежуточную аттестацию, а также сроков и формы 

текущего контроля, промежуточной аттестации. 

 опосредованное взаимодействие с обучающимися с использованием ЭО и ДОТ с 

сохранением объема заданий для самостоятельного изучения, сроки 

консультаций, объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том 

числе автоматизированный) и промежуточную аттестацию, сроки и формы 

текущего контроля, промежуточной аттестации. 

В 7 В классе в рамках организации контроля за реализацией программы используются 

следующие виды письменных работ: исследовательский проект (2). 

Учебная программа рассчитана на 35 часов (из расчёта 1 час в неделю).  

Рабочая программа по курсу русский родной язык в 7 «В»  классе составлена в 

соответствии с Учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий на 2024-2025 учебный год и реализуется за 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учебного курса «Культура речи» 

Изучение предметной области «Культура речи» должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 



 

 

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

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

современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 

(самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание 

роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России 

и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение 

значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов 

по сфере употребления и стилистической окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 



 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

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

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

 произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

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

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

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

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

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

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

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

формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы; 

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 



 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

 различение стилистических вариантов лексической нормы; 

 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

 употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых 

имён существительных; 

 склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – 

неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

 формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 

глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; 

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу 

согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

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

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; 

 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и 

разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 



 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

 учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с 

целью исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного 

 общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

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

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 



 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и 

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

темы; выявлять логический план текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

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

получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

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

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

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

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

споре; 

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

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

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки; 

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение; 

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов 

аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении; 

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

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

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

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

объявлений); 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

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

подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

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

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 



 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

В результате изучения учебного предмета русский родной язык на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли 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; 

Выпускник 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 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. 

Основные виды деятельности учащихся на уроке: 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);  

 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей  языка;  



 работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, 

 ресурсы Интернета;  

 аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание 

на слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их 

связей);  

 информационная переработка устного и письменного текста: составление плана 

текста, пересказ текста по плану, продолжение текста, редактирование;  

 участие в диалогах различных видов;  

 создание собственных письменных текстов;  

 составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими 

учащимися; составление опорных схем и таблиц;  

 ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте 

образования.  Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид 

деятельности. Проектная деятельность учащихся становится все более актуальной в 

современной педагогике. И это не случайно, ведь именно в процессе правильной 

самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура 

умственного труда учеников. А повсеместная компьютеризация позволяет каждому 

учителю более творчески подходить к разработке своих уроков, а также сделать 

образовательный процесс более интересным, разнообразным и современным. 

Инструментом достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов являются универсальные учебные действия. Эффективным методом 

системно-деятельностного подхода является проектная деятельность. 

Проектная деятельность является частью самостоятельной работы учащихся. 

Качественно выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, 

отслеживание результатов своей работы. Проект – временная целенаправленная 

деятельность на получение уникального результата . 

Цель проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках новых ФГОС: 

формирование универсальных учебных действий. Использование проектно-

исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной деятельности является 

средством формирования универсальных учебных действий, которые в свою очередь: 

 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, 

 ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, 

 уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Умение учиться 

 обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую 

социальную и профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков; 

 формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся: 

 повышение мотивации учащихся при решении задач; 

 развитие творческих способностей; 

 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

 формирование чувства ответственности; 

 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся . 



Основной принцип работы в условиях проектной деятельности – опережающее 

самостоятельное ознакомление школьников с учебным материалом и коллективное 

обсуждение на уроках полученных результатов, которые оформляются в виде 

определений и теорем. В этом случае урок полностью утрачивает свои традиционные 

основания и становится новой формой общения учителя и учащихся в плане производства 

нового для учеников знания. 

Типы заданий, предлагаемых ученикам в ходе проекта: 

 практические задания (измерения, черчения с помощью чертежных инструментов, 

разрезания, сгибания, рисования и др.) 

 практические задачи – задачи прикладного характера; 

 проблемные вопросы, ориентированные на формирование умений выдвигать 

гипотезы, объяснять факты, обосновывать выводы; 

 теоретические задания на поиск и конспектирование информации, ее анализ, 

обобщение и т.п.; 

 задачи - совокупность заданий на использование общих для них теоретических 

сведений. 

Основные этапы организации проектной деятельности учащихся . 

1. Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача заданий. Выбор 

темы и целей проекта; определение количества участников проекта). Учащиеся 

обсуждают тему с учителем, получают при необходимости дополнительную 

информацию, устанавливают цели: учитель знакомит учащихся с сутью проектной 

деятельности, мотивирует учащихся, помогает в постановке целей. 

2. Планирование работы (распределение обязанностей, определение времени 

индивидуальной работы). Определение источников информации; планирование 

способов сбора и анализа информации; планирование итогового продукта (формы 

представления результата): выпуск газеты, устный отчет с демонстрацией 

материалов и других; установление критериев оценки результатов; распределение 

обязанностей среди членов команды: учащиеся вырабатывают план действий; 

учитель предлагает идеи, высказывает предположения, определяет сроки работы. 

3. Исследование: учащиеся осуществляют поиск, отбор и анализ нужной 

информации; экспериментируют, находят пути решения возникающих проблем, 

открывают новые для себя знания, учитель корректирует ход выполнения работы. 

4. Обобщение результатов: учащиеся обобщают полученную информацию, 

формулируют выводы и оформляют материал для групповой презентации. 

5. Презентация (отчет каждой группы или ученика осуществляется по окончании 

проекта). 

6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов: каждый ученик 

оценивает ход и результат собственной деятельности в группе, каждая рабочая 

группа оценивает деятельность своих участников; учитель оценивает деятельность 

каждого ученика, подводит итоги проведенной учащимися работы, отмечает 

успехи каждого. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целевые приоритеты воспитания 

Целевой приоритет на уровне ООО: создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№№ Название темы, раздела, модуля, блока Количество часов 
(1 час в неделю) 

1. Раздел 1. Язык и культура 15 

2. Раздел 2. Культура речи 11 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 8 

Всего 
 

34 часа 

 
Тематическое планирование 
 

№ 

Содержание 

Часов 

в 

недел

ю 

Программное содержание  Основные виды деятельности 

учащихся 

 

1 

Русский язык - 

национальный 

язык, 

государственны

й язык, язык 

межнационально

го общения 1 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

Связь исторического 

развития языка с историей 

общества 

Коммуникативные: начинать

, поддерживать и заканчивать 

диалог в соответствии с 

заданными нормами речи, 

темой обсуждения и целью 

общения. 

Регулятивные: самостоятель

но выделять и формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию, ставить 

учебные задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 



содержания и значения слова, 

предложения, текста; излагать 

полученную информацию по 

заданным вопросам. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Метафоричность 

русской загадки 1 

Факторы, влияющие на 

развитие языка: 

социальнополитические 

события и изменения в 

обществе, развитие науки 

и техники, влияние других 

языков. 

 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью словарей 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

содержания текста; 

пользоваться словарем 

 

 3 

Метафора, 

олицетворение, 

эпитет как 

изобразительные 

средства 1 

Смысловой анализ 

текста: его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем и абзацев, 

способов и средств связи 

коммуникативные: проявлят

ь речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

текста 

 

4 

Слова с живой 

внутренней 

формой   1    

Смысловой анализ 

текста: его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем и абзацев, 

способов и средств связи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 



деятельности; использовать 

предложенный план для 

решения поставленной задачи 

или достижения цели. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

строя языка 

 

5 

Крылатые слова 

и выражения из 

русских 

народных и 

литературных 

сказок 1 

Лексический анализ 

слова. Фразеологизмы. 

Их признаки и 

значение. 

Употребление 

лексических 

средств в 

соответствии 

с ситуацией общения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности; использовать 

предложенный план для 

решения поставленной задачи 

или достижения цели. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

строя языка 

 

6 

Русские 

пословицы и 

поговорки 1 

Оценка своей и 

чужой речи с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

Коммуникативные: устанавл

ивать навыки 

самостоятельной работы; 

излагать письменно свои 

мысли. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

 

7 

Названия 

старинных 

русских городов 1 

Научиться различать 

исконно русскую лексику 

от заимствованной; 

понимать отличительные 

Коммуникативные: формиро

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 



особенности 

заимствованных слов 
формы работы). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

 

8 

Представление 

проектов, 

результатов 

исследовательск

ой работы по 

теме "Русский 

язык как 

развивающееся 

явление" 1 

Особенности 

употребления языковых 

средств 

выразительности в 

текстах, 

принадлежащих к 

различным стилям 

Коммуникативные: формиро

вать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний; 

следовать заданной процедуре 

группового обсуждения. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения анализа слов 

 

9 

Язык как 

зеркало 

национальной 

культуры 1 

Соблюдение 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

русского литературного 

языка; орфографических 

и пунктуационных 

правил 

в речевой практике 

Коммуникативные: формиро

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы); излагать свои 

мысли с соблюдением норм 

оформления текста; следовать 

заданной процедуре 

группового обсуждения. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 



решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

аналитической деятельности, 

наблюдения за языковыми 

единицами 

 

1

0 

Развитие языка 

как объективный 

процесс 1 

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование 

(слушание), 

чтение, говорение, 

письмо. Виды 

аудирования: с полным 

пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, 

с выборочным 

извлечением 

информации. 

 

Коммуникативные: формиро

вать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний; 

начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог в 

соответствии с заданными 

нормами речи, темой 

обсуждения. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию; ставить учебные 

задачи, осуществлять 

самоконтроль деятельности, 

оценивать свое задание. 

Познавательные: самостояте

льно формулировать вопросы, 

ответы на которые 

необходимо получить 

находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике 

информации; самостоятельно 

достраивать целое с 

восполнением недостающих 

компонентов. 

 

1

1 

Современный 

литературный 

русский язык 1 

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование 

(слушание), 

чтение, говорение, 

письмо. Виды 

аудирования: с полным 

пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, 

с выборочным 

извлечением 

Коммуникативные: формиро

вать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний; 

начинать, поддерживать и 

заканчивать диалог в 

соответствии с заданными 

нормами речи, темой 

обсуждения. 



информации. 

 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию; ставить учебные 

задачи, осуществлять 

самоконтроль деятельности, 

оценивать свое задание. 

Познавательные: самостояте

льно формулировать вопросы, 

ответы на которые 

необходимо получить 

находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике 

информации; самостоятельно 

достраивать целое с 

восполнением недостающих 

компонентов. 

 

1

2 

Роль Пушкина в 

создании 

современного 

русского 

литературного 

языка 1 

Создание устных и 

письменных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от темы и 

условий общения, 

с опорой на 

жизненный и 

читательский 

опыт, 

на иллюстрации, 

фотографии, сюжетные 

картины (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

 

Коммуникативные: формиро

вать навыки самостоятельной 

работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: пользовать

ся орфоэпическим словарем; 

оценивать найденную 

информацию, делать выводы. 

 

1

3 

Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 1 

Создание устных и 

письменных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от темы и 

условий общения, 

с опорой на 

жизненный и 

читательский 

опыт, 

на иллюстрации, 

фотографии, сюжетные 

картины (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

 

Коммуникативные: формиро

вать навыки самостоятельной 

работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: пользовать

ся орфоэпическим словарем; 

оценивать найденную 

информацию, делать выводы. 

 

1 Постоянное и 1 Слог. Ударение. Коммуникативные: формиро



4 подвижное 

ударение. 

Омографы 

Свойства русского 

ударения. 

Соотношение звуков и 

букв. 

вать навыки самостоятельной 

работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения заданий на поиск 

и исправление лексических 

ошибок. 

 

1

5 

Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 1 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Основные 

способы толкования 

лексического значения 

слова (подбор 

однокоренных слов; 

подбор синонимов и 

антонимов); основные 

способы разъяснения 

значения слова (по 

контексту, 

с помощью толкового 

словаря). 

Коммуникативные: устанавл

ивать навыки 

самостоятельной работы; 

излагать письменно свои 

мысли. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова, предложения. 

 

1

6 

  

Правила 

лексическо

й 

сочетаемост

и 

Различать слова с точки зрения 

их происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения 

их принадлежности 

к активному или пассивному 

запасу 

Коммуникативные: начинать

, поддерживать и заканчивать 

диалог в соответствии с 

заданными нормами речи, 

темой обсуждения и целью 

общения. 

Регулятивные: самостоятель

но выделять и формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию, ставить 

учебные задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 



предложения, текста; излагать 

полученную информацию по 

заданным вопросам 

 

1

7 

Лексические 

нормы 

употребления 

имён 

существительны

х, 

прилагательных, 

глаголов 1 

Стилистические пласты 

лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глагольных 

форм. 

 

1

8 

Стилистические 

варианты 

лексической 

нормы 1 

Стилистические пласты 

лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глагольных 

форм. 

 

1

9 

Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 1 

Смысловой анализ 

текста: его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем и абзацев, 

способов и средств связи 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность. 

Регулятивные: проектироват

ь маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 

нового материала 

 

2

0 

Род имён 

существительны

х. Род 

аббревиатур 1 

Имя существительное 

как часть речи 

(повторение). 

Особенности 

словообразования имён 

существительны

х. Нормы 

произношения 

имён 

существительных, нормы 

постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность. 

Регулятивные: проектироват

ь маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 

нового материала 

 

2

1 

Формы 

существительны

х мужского рода 

множественного 

числа 1 

Имя существительное 

как часть речи 

(повторение). 

Особенности 

словообразования имён 

существительны

х. Нормы 

произношения 

имён 

существительных, нормы 

постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность. 

Регулятивные: проектироват

ь маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 

нового материала 

 

2

2 

Правила 

речевого 

этикета: нормы 

и традиции 1 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, 

художественной, 

научно-популярной и 

публицистической 

литературы 

(в течение учебного года). 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

2

3 

Обращение в 

русском речевом 

этикете 1 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, 

художественной, 

научно-популярной и 

публицистической 

литературы 

(в течение учебного года). 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

2

4 

Обращения в 

официальной и 

неофициальной 

речевой 

ситуации 1 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, 

художественной, 

научно-популярной и 

публицистической 

литературы 

(в течение учебного года). 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

2

5 

Выразительност

ь речи. 

Особенности 

русской 

интонации 1 

Представлять сообщение 

на заданную тему в виде 

презентации. Создавать 

тексты различных 

функционально- 

смысловых типов речи 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 



выявляемые в ходе 

исследования языковых 

единиц 

 

2

6 

Текст и его 

строение 1 

 

Рассказ. Смысловой 

анализ текста: его 

композиционных 

особенностей, микротем и 

абзацев, способов и 

средств 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования языковых 

единиц 

 

2

7 

Повествование 

как тип речи 1 

 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; их 

особенности. 

 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования языковых 

единиц 

 

2

8 

Рассуждение как 

тип речи 1 

 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; их 

особенности. 

 

Коммуникативные: добыват

ь недостающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования языковых 

единиц 

 

2

9 

Стилевая 

принадлежность 

текста 1 

 

Общее 

представлен

ие о 

функционал

ьных 

разновиднос

тях языка: 

разговорной 

речи, 

функциональных стилях 

Коммуникативные: уметь 

владеть монологической 

речью в соответствии с 

нормами языка. 

Регулятивные: проектироват

ь маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: выбирать 

информацию, которая 

необходима для решения 

поставленных задач, делать 

выводы по теме, составлять 

алгоритм действий. 

 

3

0 

Разговорная 

речь. Просьба, 

извинение 1 

Общее 

представлен

ие о 

функционал

ьных 

разновиднос

тях языка: 

разговорной 

речи, 

функциональных стилях 

Коммуникативные: формиро

вать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования понятий «язык», 

«речь» 

 

3

1 

Официально-

деловой стиль. 

Объявление 1 

Общее 

представлен

ие о 

функционал

ьных 

разновиднос

тях языка: 

Коммуникативные: формиро

вать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 



разговорной 

речи, 

функциональных стилях 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования понятий «язык», 

«речь» 

 

3

2 

Научно-учебный 

подстиль. План 

ответа на уроке 1 

Общее 

представлен

ие о 

функционал

ьных 

разновиднос

тях языка: 

разговорной 

речи, 

функциональных стилях 

Коммуникативные: формиро

вать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования понятий «язык», 

«речь» 

 

3

3 

Публицистическ

ий стиль. Устное 

выступление 1 

Общее 

представлен

ие о 

функционал

ьных 

разновиднос

тях языка: 

разговорной 

речи, 

функциональных стилях 

Коммуникативные: уметь 

владеть монологической 

речью в соответствии с 

нормами языка. 

Регулятивные: проектироват

ь маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: выбирать 

информацию, которая 

необходима для решения 

поставленных задач, делать 

выводы по теме, составлять 

алгоритм действий. 

 



3

4 

Представление 

проектов, 

результатов 

исследовательск

ой работы по 

теме "Основные 

признаки 

текста" 1 

Оценивать достоверность 

фактического материала, 

анализировать текст с 

точки зрения целостности, 

связности, 

информативности. 

Сопоставлять исходный и 

отредактированный 

тексты. 

Коммуникативные: формиро

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

текста. 

 
 


