
Пояснительная записка 



Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22), (далее – ПАООП ООО ЗПР), Рабочей программы основного 

общего образования «Родной язык (русский)», Программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Цели и задачи  
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. 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 
1. Выбор  индивидуального темпа обучения 
2. Формирование  учебной мотивации 

3. Стимуляция познавательных процессов 

4. Гармонизация  психоэмоционального состояния 
5. Формирование навыков самоконтроля 

6. Повышение уверенности  в себе 

7. Формирование продуктивных  взаимоотношений  с окружающими 

8. Повышение социального  статуса ребёнка  в  коллективе 
9. Широкое  использование  алгоритмов деятельности по  решению задач 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным планом 

школы на изучение  предмета  «Русский язык» в 5 классе отводится 34 часа в год (1 час в 

неделю), 



 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных 

и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к 

подростку с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 

учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 

подростка происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, 

контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент 

в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии 

происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, 

качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка с 

ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании 

их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера, способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 

характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто 

наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко 

поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности 

могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не 

сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у 

всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в 

невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 

эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 



Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 

школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают 

построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 

связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 

информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 

осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 

информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 
Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 

результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 

явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости 

давать определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический 

разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 



Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться 

на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 

затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. 

По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в 

коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 

и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является 

недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 

регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 

предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не 

замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на 

одном предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой 

основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и 

подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 



У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и 

действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной 

деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов 

неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, 

соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 

конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не 

могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 

сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 



сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 

внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой 

на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  



Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 

проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к 

различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 

материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 

усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 

и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 



социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению 

в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и 

вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных 

образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым 

образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

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.  

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. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

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. Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита. Язык как зеркало национальной культуры. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

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

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе. 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. Национальная специфика слов с живой внутренней формой. 



Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. Слова со специфическим оценочно-характеризующим 

значением. Связь определённых наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня — об изнеженной, избалованной 

девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока  — о болтливой женщине и  

т.  п.). Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

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. Русские имена. Имена исконно 

русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

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

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

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. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты лексической нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные с 

употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Род заимствованных несклоняемых имён существительных; род 

сложных существительных; род имён собственных (географических названий). Формы 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных 

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

речевого этикета в общении. Обращение в русском  речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

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

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

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку.  

Раздел 3.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

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

(скороговорки). Интонация и жесты. Текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык 

художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка 



фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

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

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному 

языку (русскому) на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.   

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку 

(русскому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и  расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе : гражданского воспитания: готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Родной язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с  учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  условиях 

индивидуального и общественного пространства; эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и  самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в  разных видах искусства; 



физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в  процессе школьного языкового 

образования;  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; трудового воспитания: установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее; экологического 

воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; программа ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся к 

взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 



опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, 

планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию  стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. Базовые 

логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов; устанавливать существенный признак 

классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существенному 

признаку; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать 

его для решения учебных задач; проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с 

информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и 

чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в 

нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 



версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями. Общение: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя  (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием илюстративного материала. Совместная 

деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями. Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в 

учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать 

ответственность за решение. Самоконтроль: владеть разными способами самоконтроля (в 

том числе речевого), самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 



общения. Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать 

мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: осознанно относиться к 

другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; принимать 

себя и других не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Язык и культура:   

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к 

родному языку;  приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного);  распознавать 

и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 

художественной литературы;  распознавать и характеризовать слова с живой внутренней 

формой, специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); 

понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; правильно употреблять их;  распознавать крылатые слова и 

выражения из русских народных и литературных сказок; пословицы и поговорки, 

объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи;  иметь 

представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (в 

рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу 

этого определённую стилистическую окраску;  понимать и объяснять взаимосвязь 

происхождения названий старинных русских городов и истории народа, истории языка (в 

рамках изученного);  использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).  

Культура речи:   

иметь общее представление о современном русском литературном языке;  иметь общее 

представление о показателях хорошей и правильной речи;  иметь общее представление о 

роли А. С. Пушкина в развитии современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного);  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;  соблюдать нормы 

употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного); употреблять 

слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости; 

употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических 

норм современного русского языка; 6 различать типичные речевые ошибки; выявлять и 

исправлять речевые ошибки в устной речи; различать типичные ошибки, связанные с 

нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной и  письменной речи;  соблюдать этикетные формы и формулы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 



незнакомому человеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета; соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения;  использовать толковые, орфоэпические словари, словари 

синонимов, антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.  

Речь. Речевая деятельность. Текст:   

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение 

извинений); инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог;  анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты 

разных функционально-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план 

устного ответа на уроке, план прочитанного текста;  создавать объявления (в устной и 

письменной форме) с учётом речевой ситуации;  распознавать и создавать тексты 

публицистических жанров (девиз, слоган);  анализировать и интерпретировать 

фольклорные и художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные 

сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки);  редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты;  создавать тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), 

представлять их в устной форме. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема Основное содержание Вид основной деятельности обучающегося 

  Раздел 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (11ч) 

 

 

1 Русский язык  — 

национальный язык русского 

народа 

1 Введение понятий: русский язык  — 

национальный язык русского народа, 

государственный язык, язык 

межнационального общения. Русский язык  

— язык русской художественной 

литературы. 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 

 Характеризовать роль русского родного языка в  жизни 

общества и государства, в современном мире, в жизни 

человека; приводить примеры, доказывающие, что 

изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны (в рамках изученного); 

создавать текст на заданную тему;  использовать приёмы 

просмотрового  и изучающего чтения . применять 

правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного) Изучают  следующие понятия: русский язык 

— национальный язык русского народа, 

государственный язык, язык межнационального 

общения. Русский язык — язык русской художественной 

литературы 

2 Краткая история русской 

письменности 

1 Из истории русской письменности. 

Ознакомление с историей и этимологией 

слов азбука, алфавит. Создание 

славянского алфавита; общие сведения о 

кириллице и глаголице. Реформы русского 

письма. Памятники письменности 

 Распознавать и правильно объяснять значения 

изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи;  

распознавать, анализировать и характеризовать слова с 

живой внутренней формой;  сравнивать отдельные 

примеры наименований предметов и явлений 

окружающего мира в  различных языках, отражающих 

особенности природы, климатических условий, 

традиционного быта и т. п.. Знакомятся с  историей 

русской письменности, с историей и этимологией 

некоторых слов: азбука, алфавит.  

3 Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа 

 

1 Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы, жилище и т. п.). 

Ознакомление с историей и этимологией 

 Распознавать и правильно объяснять значения 

изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 6 

извлекать и анализировать информацию из  научно-

популярных текстов о предметах и  явлениях 



некоторых слов традиционного русского быта; анализировать словарные 

статьи «Толкового словаря живого великорусского 

языка» В.  И.  Даля; извлекать сведения о жизни, быте, 

обычаях русского народа в прошлом;  анализировать 

пословицы русского народа, объяснять их смысл, 

извлекать информацию о жизни и быте русского народа 

в прошлом; описывать современные ситуации их 

употреб лени использовать толковые словари, словари 

пословиц и поговорок, учебные этимологические 

словари; грамматические словари и  справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные);  применять правила 

орфографии и пунктуации 

4-5 Загадки. Метафоричность 

русской загадки. Метафоры 

общеязыковые и 

художественные, их  

национально культурная 

специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства 

2 Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-

культурная специфика. Слова со 

специфическим оценочно-

характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными состояниями 

и т. п. человека. Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства 

 Анализировать русские загадки с точки зрения 

языковых средств, которые в них используются для 

создания образа загаданного слова;  сравнивать 

языковые метафоры в русском и  других языках, 

устанавливать признаки, по  которым проводится 

сравнение; устанавливать признаки для сравнения 

прямого и переносного значения слов; определять 

признак, лежащий в основе переносного значения;  

характеризовать слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением (переносные 

наименования животных, растений и т. п.), особенности 

их употребления;  сравнивать слова со специфическим 

оценочно-характеризующим значением в разных языках, 

определять признак, лежащий в  основе переносных 

значений таких слов; анализировать художественные 

тексты с  точки зрения использования в них 

художественных метафор, олицетворений;  использовать 

толковые словари; словари пословиц и поговорок, 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 

этимологические словари; грамматические словари и  



справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные);  применять 

правила орфографии и пунктуации 

6 Национальная специфика 

русского фольклора 

1 Устойчивые обороты в произведениях 

фольклора, народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 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. Сравнения, 

прецедентные имена в  русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов 

Анализировать фрагменты текстов русских народных и 

литературных сказок, народных песен, былин, 

художественных произведений с точки зрения 

использования в них устойчивых оборотов, народно-

поэтических символов, народно-поэтических эпитетов;  

распознавать слова с суффиксами субъективной оценки 

в произведениях устного народного творчества и в 

произведениях художественной литературы; 

характеризовать особенности их употребления как 

особого средства выразительности.  распознавать 

постоянные эпитеты и сравнения, анализировать и 

характеризовать особенности употребления в 

фольклорных текстах, в  художественной литературе 

постоянных эпитетов, сравнений как особых 

изобразительно-выразительных средств;  распознавать 

прецедентные имена и прозвища персонажей сказок, 

былин, легенд и т. п., понимать и объяснять их значение 

в современных контекстах, правильно употреблять их;  

использовать толковые словари; словари эпитетов, 

метафор и сравнений; словари пословиц и поговорок; 

учебные этимологические словари; грамматические 

словари и  справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные);  применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках изученного) 

7-8 Крылатые слова, пословицы, 

поговорки 

2 Крылатые слова и выражения из русских 

народных и литературных сказок 

(источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого 

общения). Русские пословицы и поговорки 

Распознавать крылатые слова и выражения из русских 

народных и литературных сказок, называть их 

источники, комментировать значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения, использовать 

в  собственной речевой практике; 6 объяснять значения 



как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. 

Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов 

пословиц и поговорок, правильно употреблять 

изученные пословицы, поговорки, сравнивать русские 

пословицы с пословицами других народов, определять 

их сходства и  различия; 6 характеризовать пословицы и 

поговорки с  точки зрения выражения в них опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа;  использовать толковые 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов 

и  выражений, словари эпитетов, метафор и  сравнений; 

учебные этимологические словари; орфографические 

словари, грамматические словари и справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные); применять 

правила орфографии и пунктуации 

9 Русские имена 1 Русские личные имена. Имена исконно 

русские (славянские) и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в  силу этого определённую 

стилистическую окраску. Названия 

общеизвестных старинных русских 

городов. Их происхождение 

Характеризовать исконно русские (славянские) имена, 

комментировать их происхождение (в  рамках 

изученного); характеризовать стилистическую окраску 

имён, входящих в состав пословиц и поговорок (в 

рамках изученного);  объяснять взаимосвязь 

происхождения названий старинных русских городов и  

истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

использовать толковые словари, словари пословиц и 

поговорок; словари крылатых слов и выражений; 

словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, 

метафор и сравнений; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные);  применять правила 

орфографии и пунктуации 

10-11 Язык как зеркало 

национальной культуры. 

Представление проектных, 

исследовательских работ. 

Проверочная работа № 1 

2 Представление проектов, результатов 

исследовательской работы 

Публично представлять результаты проведённого 

языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта;  самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии 



с ним составлять устные и письменные тексты;  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; самостоятельно составлять план действий, 

вносить необходимые коррективы в ходе его реализации 

делать выбор и брать ответственность за решение 

   Раздел 2.  КУЛЬТУРА РЕЧИ (9ч)  

 

12 Современный русский 

литературный язык 

1 Понятие о национальном русском языке и 

литературном русском языке как высшей 

форме национального языка (общее 

представление). Роль А. С. Пушкина в 

создании современного русского 

литературного языка. Основные показатели 

хорошей и правильной речи (общее 

представление). Правильность речи  — 

соблюдение норм литературного языка 

Понимать и объяснять различие понятий «национальный 

русский язык» и «литературный русский язык» (на 

уровне общего представления);  анализировать примеры 

речевых высказываний с точки зрения показателей 

хорошей и правильной речи, соблюдения говорящим 

норм литературного языка; 6 понимать важность 

соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  объяснять смысл 

утверждений, характеризующих роль А. С. Пушкина в 

создании современного русского литературного языка;  

применять правила орфографии и пунктуации на письме 

(в рамках изученного);  использовать орфографические 

словари, грамматические справочники для определения 

нормативных вариантов написания 

13 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и  ударения 

1 Основные орфоэпические нормы совре- 

менного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные 

и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные 

пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в  

именах существительных, именах 

Различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; употреблять слова с  учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в 

рамках изученного);  различать постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в  рамках изученного); анализировать 



прилагательных, глаголах. Омографы: 

ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпи- 

ческой нормы. Произносительные 

варианты на уровне словосочетаний. Роль 

звукописи в художественном тексте. 

смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в  

письменной речи;  употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в 

рамках изученного);  использовать орфоэпические, в том 

числе мультимедийные, словари для определения 

нормативного произношения слова; вариантов 

произношения;  применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках изученного);  

использовать орфографические словари. 

14-15 Речь точная и  выразительная. 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

2 Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности. Правила 

лексической сочетаемости (на 

элементарном уровне). Лексические нормы 

употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. 

Стилистические варианты лексической 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи. 

Типичные примеры нарушения 

лексической нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов в современном русском 

литературном языке 

Соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, 

омонимов (в рамках изученного); употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости;  распознавать слова с 

различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского 

языка;  объяснять примеры употребления в речевых 

высказываниях имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов с точки зрения лексических 

норм современного русского языка;  анализировать 

частотные примеры речевых ошибок, связанных с 

употреблением имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов;  использовать толковые 

словари, в том числе мультимедийные; словари 

синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 

стилистической окраски, а также в процессе 

редактирования текста;  применять правила орфографии 

и пунктуации на письме (в рамках изученного);  

использовать орфографические словари и  справочники 

по пунктуации 

16 Речь правильная. Основные 1 Основные грамматические нормы Определять род заимствованных несклоняемых имён 



грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Род заимствованных несклонямых 

имён существительных; род сложных 

существительных; род имён собственных 

(географических назвний); род 

аббревиатур. Нормативные и  

ненормативные формы употребления имён 

существительных. Формы суще- 

ствительных мужского рода 

множественного  числа с окончаниями  — -

а(- я), - ы(- и)‚ различающиеся по смыслу. 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода 

существительных; сложных существительных; имён 

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 

грамматические ошибки (в рамках изученного);  

выявлять и исправлять грамматические ошибки в тексте, 

в устной речи;  использовать грамматические словари и  

справочники для уточнения норм образования формы 

слова, построения словосочетания и  предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в 

процессе редактирования текста;  применять правила 

орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного);  использовать орфографические словари, 

грамматические справочники для определения 

нормативных вариантов написания 

17-18 Речевой этикет: нормы и 

традиции 

 

2 Правила речевого этикета: нормы и  

традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в  русском 

речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в  русском языке. 

Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в 

обществе, по  профессии, должности; по 

возрасту и  полу. Обращение как 

показатель степени воспитанности 

человека, отношения к собеседнику, 

 Анализировать 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;  участвовать в различных 

речевых ситуациях, требующих использования 

этикетных форм и  устойчивых формул‚ этикетного 

общения, лежащего в основе национального речевого 

этикета;  соблюдать в диалоге и монологе русскую 

этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения;  применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного);  использовать 



эмоциональ ного состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку 

орфографические словари, грамматические справочники 

для определения нормативных вариантов написания 

19-20 «Живой как жизнь». Норма и 

её варианты.  Проверочная 

работа № 2 (представление 

проектов, результатов 

исследовательской работы) 

2 Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

Представляют подготовленный проект и защищают его. 

Публично представлять результаты проведённого 

языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

   Раздел 3. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ(14ч) 

 

 

 

21 Язык и речь. Язык и речь. 

Средства выразительности 

устной речи (4 ч) 

1 Соотношение понятий «язык» и «речь»: 

владение языком; правильная и 

выразительная речь. Виды речевой 

деятельности: слушание, говорение, 

чтение, письмо. Выразительность речи. 

Особенности русской интонации: 

громкость, тон, тембр, темп, паузы. 

Интонация как средство выражения 

эмоций. Средства выразительности устной 

речи: логическое ударение, движение тона. 

Скороговорки как средство тренировки 

чёткого произношения. Интонация и 

жесты. Формы речи. Диалог в разных 

ситуациях общения 

 Использовать разные виды речевой деятельности для 

решения учебных задач; анализировать и 

интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные 

сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); владеть 

элементами интонации; выразительно читать тексты;  

инициировать диалог и поддерживать его, сохранять 

инициативу в диалоге, завершать диалог. 

22-23 Текст и его строение. 

Композиционные 

особенности описания, 

повествования, рассуждения 

2 Как строится текст. Композиция текста. 

Смысловая часть и абзац (на  уровне 

изученного) Общая характеристика 

содержания и  композиции основных типов 

речи: описания, повествования, 

рассуждения (на уровне изученного). 

 Анализировать и интерпретировать фольклорные и 

художественные тексты или их фрагменты, определяя 

ведущий тип речи; их  композиционные особенности (на 

уровне изученного);  анализировать и создавать (в том 

числе с  опорой на образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; применять 



Композиционные особенности описания. 

Повествование как тип речи. Средства 

связи предложений в повествовании. 

Рассуждение как тип речи. Виды 

рассуждения по коммуникативной задаче 

правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

24 Функциональные 

разновидности языка 

1 Функциональные разновидности языка: 

научный, официально-деловой, 

публицистический стили; разговорная речь, 

язык художественной литературы (на  

уровне изученного). Стилевая 

принадлежность текста: стилевые черты и 

языковые средства 

Анализировать и создавать (в том числе с опорой на 

образец) тексты с учётом сферы, ситуации общения; 

стилевой принадлежности; 6 редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 6 применять правила орфографии и пунктуации 

на письме (в рамках изученного) 

25-26 Разговорная речь. Просьба, 

извинение 

2 Разговорная речь. Пословицы, 

характеризующие устное общение. 

Правила общения. Просьба, извинение 

Анализировать и интерпретировать фольклорные и 

художественные тексты или их фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, 

загадки);  участвовать в общении, демонстрируя 

владение интонацией;  уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

просьбу, принесение извинений;  инициировать диалог и 

поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог;  применять правила орфографии и 

пунктуации 

27 Официально- деловой стиль. 

Объявление 

1 Объявление как жанр официально -

делового стиля. Устная и письменная 

формы объявления 

Анализировать и интерпретировать тексты или их 

фрагменты; создавать тексты объявлений в устной и  

письменной форме с учётом речевой ситуации;  

применять правила орфографии и пунктуации на письме 

(в рамках изученного) 

28 Научно-учебный подстиль. 

План ответа на уроке, план 

текста 

1 План устного ответа на уроке, план 

прочитанного текста. Виды плана: на 

основе назывных предложений, вопросный, 

тезисный 

Составлять планы разных видов: план устного ответа на 

уроке, план прочитанного текста;  применять правила 

орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

29 Публицистический стиль. 

Устное выступление 

1 Стилевые черты и языковые средства 

публицистического стиля. Устное 

Распознавать и создавать тексты публицистических 

жанров (девиз, слоган); анализировать и создавать текст 



выступление. Девиз, слоган. устного выступления; 6 владеть элементами интонации; 

выразительно читать тексты 

30-31 Язык художественной 

литературы. Литературная 

сказка 

2 Литературная сказка как жанр 

художественной литературы: образная 

система и сочетание типов речи; тема и 

главная мысль 

Анализировать и интерпретировать художественные 

тексты или их фрагменты (литературные сказки);  

создавать (в том числе с опорой на образец) тексты 

разных функционально-смысловых типов речи;  

редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

применять правила орфографии и пунктуации на письме 

(в рамках изученного 

32 Особенности языка 

фольклорных текстов  

1 Особенности языка фольклорных текстов. 

Былины. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительно -ласкательными 

суффиксами и т. д.) (на  уровне 

изученного). Особенности языка загадок и 

пословиц 

Анализировать и интерпретировать фольклорные тексты 

(сказки, былины, пословицы, загадки); 6 создавать (в 

том числе с опорой на образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов речи;  редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты;  применять правила 

орфографии и пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

33-34 Текст и его строение. 

Представление проектных, 

исследовательских работ. 

Проверочная работа № 3 

2 Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

Анализировать и интерпретировать фольклорные и 

художественные тексты или их фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, 

загадки);  редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

создавать тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в 

устной форме 

 

 

 



Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела и темы 

уроков 

 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1.  Язык и культура 

 

1-2 Из истории русской 

письменности. Создание славянского 

алфавита. 

2 

 Из истории появления письменности на Руси (Н. А. 

Лаздан):https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/25/iz-

istorii-poyavleniya-pismennosti-na-rusi 

История славянской письменности (Е. А. Никитина): 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/19/istoriya-

slavyanskoy-pismennosti-konspekt-urokaprezentatsiya     

  

 

История русского костюма (Т. В. Клафтон): 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/01/31/konspekt-

uroka-istoriya-russkogo-kostyuma-i-prezentatsiya 

Происхождение слов (слова, называющие предметы традиционного 

русского быта) (О. В. Игнатюк):https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2020/06/04/proishozhdenie-slov-slova-

nazyvayushchie-predmety 

 

3 Слова и устойчивые сочетания, 

обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (пища, 

жилище) 

1 

 

 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

Крылатые слова, пословицы, поговорки  

по 2, рассказ по крыл выраж 

 

2 

 

https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/25/iz-istorii-poyavleniya-pismennosti-na-rusi&sa=D&source=editors&ust=1635493825620000&usg=AOvVaw30VuAGA_Kx3w8CPqZWFSfL
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/25/iz-istorii-poyavleniya-pismennosti-na-rusi&sa=D&source=editors&ust=1635493825620000&usg=AOvVaw30VuAGA_Kx3w8CPqZWFSfL
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/19/istoriya-slavyanskoy-pismennosti-konspekt-urokaprezentatsiya&sa=D&source=editors&ust=1635493825621000&usg=AOvVaw3I5COwOrd0m70zV0ZIABax
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/19/istoriya-slavyanskoy-pismennosti-konspekt-urokaprezentatsiya&sa=D&source=editors&ust=1635493825621000&usg=AOvVaw3I5COwOrd0m70zV0ZIABax
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/01/31/konspekt-uroka-istoriya-russkogo-kostyuma-i-prezentatsiya&sa=D&source=editors&ust=1635493825631000&usg=AOvVaw3Oc1oI5nkBEGecbkjlg41c
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/01/31/konspekt-uroka-istoriya-russkogo-kostyuma-i-prezentatsiya&sa=D&source=editors&ust=1635493825631000&usg=AOvVaw3Oc1oI5nkBEGecbkjlg41c
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/06/04/proishozhdenie-slov-slova-nazyvayushchie-predmety&sa=D&source=editors&ust=1635493825636000&usg=AOvVaw13fTmozbDxQLcuz0sWLapp
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/06/04/proishozhdenie-slov-slova-nazyvayushchie-predmety&sa=D&source=editors&ust=1635493825636000&usg=AOvVaw13fTmozbDxQLcuz0sWLapp
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/06/04/proishozhdenie-slov-slova-nazyvayushchie-predmety&sa=D&source=editors&ust=1635493825636000&usg=AOvVaw13fTmozbDxQLcuz0sWLapp


 

Русские пословицы и поговорки 5 класс (Л. Ю. Дрягина): 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/razrabotka-uroka-

vneklassnogo-chteniya-russkie-poslovitsy-i 

 

Средства художественной выразительности (Г. Н. 

Желдыбина):https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2018/11/05/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sredstva-

hudozhestvennoy 

 

9 Русские имена  объяс 10 имен           1 

 

Значение наших имён (Г. А. 

Зейналова):https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/29/urok-

znachenie-nashih-imen 

 

 

Раздел 2. Культура речи  

 

12 Современный русский литературный язык 

Не задано 

1 

 Пушкин и мировая литература (Л. И. Гриневич): 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/12/11/urok-

konferentsiya-pushkin-i-mirovaya-literatura 

 

13 Русская орфоэпия. Основные 

орфоэпические нормы. 
1 

 Орфоэпические нормы (О. В. Горина): 

https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/razrabotka-uroka-vneklassnogo-chteniya-russkie-poslovitsy-i&sa=D&source=editors&ust=1635493825662000&usg=AOvVaw05-kFv66IrCkc5WyPCwQPw
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/razrabotka-uroka-vneklassnogo-chteniya-russkie-poslovitsy-i&sa=D&source=editors&ust=1635493825662000&usg=AOvVaw05-kFv66IrCkc5WyPCwQPw
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/11/05/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sredstva-hudozhestvennoy&sa=D&source=editors&ust=1635493825641000&usg=AOvVaw1xHC-RtM8AumMLMfMEw5LT
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/11/05/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sredstva-hudozhestvennoy&sa=D&source=editors&ust=1635493825641000&usg=AOvVaw1xHC-RtM8AumMLMfMEw5LT
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/11/05/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sredstva-hudozhestvennoy&sa=D&source=editors&ust=1635493825641000&usg=AOvVaw1xHC-RtM8AumMLMfMEw5LT
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/29/urok-znachenie-nashih-imen&sa=D&source=editors&ust=1635493825665000&usg=AOvVaw1ulcdLurCcHYuWiE3wddbz
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/29/urok-znachenie-nashih-imen&sa=D&source=editors&ust=1635493825665000&usg=AOvVaw1ulcdLurCcHYuWiE3wddbz
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/12/11/urok-konferentsiya-pushkin-i-mirovaya-literatura&sa=D&source=editors&ust=1635493825674000&usg=AOvVaw0n_eK-zIkFzTsiFAjuL3zg
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/12/11/urok-konferentsiya-pushkin-i-mirovaya-literatura&sa=D&source=editors&ust=1635493825674000&usg=AOvVaw0n_eK-zIkFzTsiFAjuL3zg


Выписать примеры орф норм  

 

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/10/27/orfoepicheskie-normy 

 

 

Лексические нормы русского языка (И. В. Литягина): 

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-

nauki/library/2019/03/01/otkrytyy-urok-leksicheskie-normy-russkogo-

yazy 

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов (Г. Ш. Исмагилова): 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/01/13/leksicheskie-

normy-upotrebleniya-imyon-sushchestvitelnyh 

 

14-

15 Основные лексические нормы 

современного литературного языка. 

 

 

2 

 

 

 

 

17-

18 

Речевой этикет: нормы и традиции 

 

        2 Речевой этикет (Н. Ф. 

Черноморская):https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2014/03/07/rechevoy-etiket 

 

 

 Раздел 3. Речь. Текст 

 

21 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

 

1 

Язык и речь. Виды речевой деятельности (И. И. Багманова): 

https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2020/05/11/yazyk-i-rech-vidy-rechevoy-deyatelnosti 

https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/27/orfoepicheskie-normy&sa=D&source=editors&ust=1635493825678000&usg=AOvVaw2pEZcTRAfJjXXb2r8pu6Gt
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/27/orfoepicheskie-normy&sa=D&source=editors&ust=1635493825678000&usg=AOvVaw2pEZcTRAfJjXXb2r8pu6Gt
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/03/01/otkrytyy-urok-leksicheskie-normy-russkogo-yazyka&sa=D&source=editors&ust=1635493825686000&usg=AOvVaw1A9-Cu3qF_wO2HfQAiqQq3
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/03/01/otkrytyy-urok-leksicheskie-normy-russkogo-yazyka&sa=D&source=editors&ust=1635493825686000&usg=AOvVaw1A9-Cu3qF_wO2HfQAiqQq3
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/03/01/otkrytyy-urok-leksicheskie-normy-russkogo-yazyka&sa=D&source=editors&ust=1635493825686000&usg=AOvVaw1A9-Cu3qF_wO2HfQAiqQq3
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/01/13/leksicheskie-normy-upotrebleniya-imyon-sushchestvitelnyh&sa=D&source=editors&ust=1635493825691000&usg=AOvVaw2Fvi2Xcy_kH7r4OYZCziVL
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/01/13/leksicheskie-normy-upotrebleniya-imyon-sushchestvitelnyh&sa=D&source=editors&ust=1635493825691000&usg=AOvVaw2Fvi2Xcy_kH7r4OYZCziVL
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/03/07/rechevoy-etiket&sa=D&source=editors&ust=1635493825701000&usg=AOvVaw34_IErRGSFUUxrvDLw1vwS
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/03/07/rechevoy-etiket&sa=D&source=editors&ust=1635493825701000&usg=AOvVaw34_IErRGSFUUxrvDLw1vwS
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/11/yazyk-i-rech-vidy-rechevoy-deyatelnosti&sa=D&source=editors&ust=1635493825707000&usg=AOvVaw2_Pm_NAlmFDJStmlHGBMlz
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-obuchenie/library/2020/05/11/yazyk-i-rech-vidy-rechevoy-deyatelnosti&sa=D&source=editors&ust=1635493825707000&usg=AOvVaw2_Pm_NAlmFDJStmlHGBMlz


Устное народное творчество. Фолклор: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/11/07/konspekt-uroka-

na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-folklor 

 

22-

23 Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения 

2 

Текст и его признаки (И. В. Лысенко): 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/08/29/konspekt-

uroka-tekst-i-priznaki-teksta 

Типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение (Н. В. 

Аникеева): 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/11/10/tipy-rechi-

povestvovanie-opisanie-rassuzhdenie 

 

27-

29 Стили речи. Язык художественной 

литературы. 

 

3 

Художественный стиль речи  (Н. А. Ручина):https://nsportal.ru/npo-

spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/09/23/hudozhestvennyy-stil-rechi 

 

 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО КУРСА 

     «Родной язык (русский)» 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и 

воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. Воспитание и социализация обучающихся при получении ими общего образования 

осуществляются на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/11/07/konspekt-uroka-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-folklor&sa=D&source=editors&ust=1635493825648000&usg=AOvVaw3YWwhCEpIrGiZW_n7B2m-p
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/11/07/konspekt-uroka-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-folklor&sa=D&source=editors&ust=1635493825648000&usg=AOvVaw3YWwhCEpIrGiZW_n7B2m-p
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/08/29/konspekt-uroka-tekst-i-priznaki-teksta&sa=D&source=editors&ust=1635493825714000&usg=AOvVaw1bk5qRZAIblyPgqiX-8ZpL
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/08/29/konspekt-uroka-tekst-i-priznaki-teksta&sa=D&source=editors&ust=1635493825714000&usg=AOvVaw1bk5qRZAIblyPgqiX-8ZpL
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/11/10/tipy-rechi-povestvovanie-opisanie-rassuzhdenie&sa=D&source=editors&ust=1635493825724000&usg=AOvVaw1GBCZHz_J-nf32PCuZR2ef
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/11/10/tipy-rechi-povestvovanie-opisanie-rassuzhdenie&sa=D&source=editors&ust=1635493825724000&usg=AOvVaw1GBCZHz_J-nf32PCuZR2ef
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/09/23/hudozhestvennyy-stil-rechi&sa=D&source=editors&ust=1635493825745000&usg=AOvVaw0U7mQGE2UKGIfUrkLTwq7n
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/09/23/hudozhestvennyy-stil-rechi&sa=D&source=editors&ust=1635493825745000&usg=AOvVaw0U7mQGE2UKGIfUrkLTwq7n


гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство, природа, человечество, и направлены на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Целям воспитания обучающихся отвечают личностные результаты освоения основной образовательной программы, включающие 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном обществе; сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки; готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; готовность и способность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, выбору профессии и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; сформированность их 

мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности, уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим  

людям и к жизни в целом; сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризацию правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

 

Основные направления воспитания обучающихся 

при изучении курса «Родной язык (русского)» 

 

№ 

п/п 

Направления Методы, формы и приёмы патриотического воспитания 

1 Патриотическое.  

Патриотическое воспитание направлено на осознание 

обучающимися российской гражданской идентичности, 

необходимости познания истории, культуры России, своего края; 

проявление ценностного отношения к научным достижениям своей 

Родины – России, гордости за российскую науку, глубокое уважение 

к тем, кто своим трудом приумножил славу нашей Родины. 

 

Ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины  — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; духовно-

нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с  учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  



условиях индивидуального и общественного 

пространства.Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества. Осознание 

роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 

Неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; (волонтёрство); 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России в контексте учебного предмета «Родной язык 

2 Гражданское. 

Гражданское воспитание направлено на формирование неприятия 

национализма, дискриминации по национальным и другим 

признакам; готовности к выполнению обязанностей гражданина, 

уважения прав, свобод и законных интересов других людей; 

способности воспринимать и давать характеристику отдельным 

наиболее важным общественно-политическим событиям, 

происходящим в стране и мире; приобретение опыта успешного 

межличностного общения на основе равенства, гуманизма, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи; формирование 

готовности к разнообразной совместной деятельности, активному 

участию в коллективных учебно-исследовательских, проектных и 

других творческих работах, в решении конкретных проблем, 

связанных с организацией учебной работы и внеурочной 

Знакомятся с  историей русской письменности, с историей и 

этимологией некоторых слов: азбука, алфавит. Усваивают, что язык 

зеркало национальной культуры,  слово  хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке. 



деятельности, соблюдением прав и интересов обучающихся, правил 

учебной дисциплины, установленных в образовательной 

организации; готовности к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

3 Ценности научного познания 

Формирование представлений о научной картине мира 

подразумевает формирование основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки; 

формирование готовности к саморазвитию и самообразованию, 

проявлению интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности, расширению своих знаний о природе и обществе, 

совершенствованию своей языковой и читательской культуры как 

средства познания окружающего мира; развитие способности к 

успешной адаптации в окружающем мире с учётом изменяющейся 

природной, социальной и информационной среды.  

Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью. Узнают крылатые слова 

и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения). Ознакомление с 

историей и этимологией некоторых слов.  Способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. Знакомятся с толковыми словарями и 

стилистическими пометами в толковом словаре. Узнают  

популярные токовые словари С. И. Ожегова, В. И. Даля и Д. Н. 

Ушакова 

 

4 Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование 

неприятия любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентации на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; оценочного отношения к своему 

поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. Понимание  

родного языка и родной 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. 

5 Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание направлено на овладение основами 

экологической культуры, неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; участие в практической деятельности 

экологической направленности; проведение рефлексивной оценки 

Изучение сведений о важнейших экологических проблемах 

современности и методах борьбы с ними.  

 Использование заданий, актуализирующих необходимость основ 

экологических знаний. 

 Выполнение заданий экологического содержания: написание 



собственного экологического поведения и оценки последствий 

действий других людей для окружающей среды. 

рефератов, подготовка сообщений по соответствующим темам. 

 Организация исследований экологического содержания: 

 

6 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

направлено на развитие ответственного отношения к жизни и 

установки на здоровый образ жизни — правильное питание, 

выполнение санитарно-гигиенических правил, организация труда и 

отдыха; неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; формирование навыков безопасного 

поведения, готовности к физическому совершенствованию, 

соблюдению подвижного образа жизни, к занятиям физической 

культурой и спортом, развитию физических качеств. 

Выполнение санитарно-гигиенических правил организации труда. 

 Выполнение заданий, связанных с организацией правильного 

питания. 

 Обсуждение сведений о пагубных последствиях для организма 

человека вредных привычек: воздействия на организм 

содержащегося в табачном дыме. 

 

7 Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание направлено на формирование уважения к 

людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

стремления к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования с учётом предполагаемой будущей 

профессии; проявление интереса к профориентационной 

деятельности; участие в социально значимом общественном труде 

во благо образовательной организации, родного края. 

Овладение рядом умственных и практических действий, 

формирование познавательных интересов, рациональных приёмов 

умственной деятельности при решении задач и выполнении 

экспериментальных заданий и опытов.  

 Формирование культуры умственного труда: 

овладение умением целеполагания при использовании рубрики 

«Поставьте цели». 

Овладение алгоритмами выполнения определённых действий.  

 Проведение исследований практико-ориентированного характера: 

 Использование заданий, побуждающих учащихся в конце изучения 

каждой темы проанализировать, где в жизни могут пригодиться 

полученные знания, чем был значим для них учебный материал. 

 Проведение учебных и научно-практических конференций, 

семинаров, связанных с культурой, бытом; 

обсуждение значения межпредметных  знании, их роли  на активное 

участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 



изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

8 Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание направлено на формирование 

художественно-эстетической картины мира, понимание прекрасного 

и безобразного; эстетическое восприятие окружающей 

действительности. 

Усваивают, что язык зеркало национальной культуры,  слово  

хранилище материальной и духовной культуры народа. Осознание 

эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. Развитость эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

9 Адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды 

Адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды направлена на освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. Способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. Принятие себя и других: осознанно относиться к другому 

человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость; 



навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

 

 

 

 


