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Приложение к АООП 000
МБОУ «СОШ №11»

Пояснительная записка .

Программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, учебного плана МБОУ «СОШ №11»,
рабочих программ к учебному курсу «Родной язык 5—9 классы» под редакцией ОМ.
‘Александровой, Л.А. Вербицкой.
Место предмета в учебном плане: программа по «Родному языку (русскому)» составлена на
основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы,
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме170часов:5 класс- 34ч., 6 класс-
34 часа, 7класс-34 часа, 8 класс-34 часа, 9 класс-34 часа.

Предметная область: родной языки родная литература.
Место предмета в учебном плане: обязательная часть.

Цели изучения учебного предмета «Родной язык».
Программа учебного предмета «Русский родной языкуразработана для функционирующихв субъ-
ектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным
курсом русского языка изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание
программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обя-
зательного для изучения во всех школах Российской Федерации,и направлено на достижение ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по рус-
скому языку, заданных соответствующим Федеральным государственным образовательным стан-
дартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной
язык и родная литература» имеютсвою специфику, обусловленную дополнительным по своему
содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языкав раз-
ных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:
* воспитание гражданина и патриота; формирование
представления о русском языкекак 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 языкам народов России; овладение культурой
‘межнационального общения;
* совершенствование коммуникативных умений 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 в речевом
самосовершенствовании;

* расширение знанийо таких явлениях и категориях современного русского литературного языка,
которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное пользование в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистическихресурсах русского языка; об основных нормах русского.
литературного языка; о национальной специфике русского языкаи языковых единицах, прежде
всего о лексике и фразеологиис 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.

Особенности обучающихся
У подростков с ЗПР отмечается недостаточная познавательная активность, которал,

сочетаясь с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Наступающее утомление приводит к
снижению работоспособности, что проявляется в трудностях усвоения учебного материала,
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Подросткам с данной патологией свойственны частые переходы от состояния активности к

полной или частичной пассивности, смене рабочих и нерабочих настроений. Вместе с тем, иногда

и внешние обстоятельства (сложность задания, большой объем работы и др.) выводят ребенка из

равновесия, заставляют нервничать, волноваться.
Подросткис ЗПР могут допускать срывы в своем поведении. Они трудно входят в рабочий

режим урока, могут вскочить, пройтись по классу, задавать вопросы, не относящиеся к данному

Уроку. Быстро утомляясь, одни дети становятся вялыми, пассивными, не работают; другие —

повьшенно возбудимы, расторможены, двигательно беспокойны. Эти дети очень обидчивы и

вспыльчивы. Для выводаих из таких состояний требуется время, особые методы и большой такт

со стороны педагога и других взрослых, окружающих подростка с данным дефектом развития.
Онис трудом переключаются с одного вида деятельности на другой.
Наиболее нарушенной у подростков с ЗПР является эмоционально-личностная сфера и

общие характеристики деятельности (познавательная активность, особенно спонтаниая,

целенаправленность, контроль, работоспособность), в сравнении с относительно более высокими

показателями мышления и памяти.
Г.Е. Сухарева считает, что для детей и подростков с ЗПР характерна, главным образом,

недостаточная зрелость аффективно - волевой сферы. Анализируя динамику развития

неустойчивых личностей,Г. Е. Сухарева подчеркивает, что их социальная здаптация больше

зависит от влияния окружающей среды, чем от них самих. С одной стороны — они повышенно —
внушаемы и импульсивны, а с другой — полюс незрелости высших форм волевой деятельности,

неспособность к выработке устойчивого социально — одобряемого жизненного стереотипа к

преодолению трудностей, склонность идти по пути наименьшего сопротивления,

невыработанность собственный запретов, подверженность отрицательным внешним влияниям.

Все эти критерии характеризуют низкий уровень критичности, незрелость, неспособность

адекватно оценить ситуацию, а вследствие этого у детей с ЗПР не возникает тревожности.
Также Г. Е. Сухарева, использует термин «психическая неустойчивость» применительно к

нарушениям поведения у подростков, понимая под этим отсутствие сформированности

собственной линии поведения из-за повышенной внушаемости, склонности руководствоваться в

поступках эмоцией удовольствия, неспособности к волевому усилию, систематической трудовой

Деятельности, стойким привязанностям и вторично, в связи с перечисленными особенностями —

сексуальную незрелость личности, проявляется в слабости и неустойчивости морально

нравственных установок. Подростки с ЗПР характеризуются моральной незрелостью, отсутствием

чувства долга, ответственности, неспособности тормозить свои желания, подчиняться школьной

дисциплине и повышенной внушаемостью и неправильным формам поведения окружающих.

Подростки с ЗПР характеризуются нарушениями поведения по типу психической

неустойчивости расторможенности влечений.
Подростков с такими видами нарушений поведения отличают черты эмоционально — волевой

незрелости, недостаточное чувств долга, ответственности, волевых установок, выраженных

интеллектуальных интересов, отсутствие чувства дистанции, инфантильная  бравада

исправленным поведением.
Школьникс ЗПР легко вступает в конфликтные ситуации,в разрешении которых недостает

самоконтроля и самоанализа. Также таких подростков отличает завышенная самооценка, при

низком уровне тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость реакции на неуспехи,

преувеличение удачности.
Таким образом, для этой группы подростков характерно отсутствие учебной мотивации, а

непризнание авторитетов взрослых сочетается © односторонней житейской зрелостью,

‘соответственной переориентацииинтересов наобраз жизни, адекватной старшему возрасту.
"Специальные условия обучения

Каждый урок является продолжением предыдущего. Если отобрать главные вопросы темы и

повторять их на каждом уроке, то к итоговому занятию все ребята усвоят тему. Многократное

повторение основного материала — один из приемов работы. Оптимальны и репродуктивные

методы. Выполнение любого учебного задания первоначально планируется, а затем предлагается

именно как самостоятельное. Помощь включается только тогда, когда ученик оказывается не в

состоянии выполнить задание самостоятельно. Сама помощь при этом дозируется, и оказание ее”т
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помощь ребенку в выполнении задания, уяснение, насколько он чувствителен к этой помощи,
принимает ли ее. Формы и виды помощи могуг быть самыми разными. По форме следует
различать помощь фронтальную (обращенную ко всему классу) и индивидуально направленную
(каждому конкретному ученику). Среди видов помощи условно можно выделить три основных: 1)

стимулирующая; 2) направляющая; 3) обучающая.
Стимулирующий вид помощи происходит тогда, когда ученик не включается в работу после

получения задания или когда работа завершена, но выполнена неправильно. В первом случае
учитель подходит к ученикуи помогает ему организовать себя, ободряет, вселяет уверенность в
его способность справиться с работой.Во втором - он указывает на наличие ошибки в работе и
необходимость проверки решения. Направляющая помощь предусматривается в случае, когда
ученик затрудняется сделать первый шаг и выполнить последующие действия. Учитель или
обращает внимание ребенка. На решение аналогичной задачи, или помогает наметить план
действий. Обучающая помошь необходима, когда надо показать, что и как девать для того, чтобы
решить учебную задачу или исправить допущенную ошибку. Многие исследователи отмечают,
зто дети с ЗПР не могут выполнить отдельные задания из-за неумения организовать себя в
процессе деятельности, хотя по уровню интеллектуальных возможностей должны легко
справляться с ними. Во время фронтальной работыв классе ученик совершенно не справляется с
заданием, но в условиях индивидуальной работы с помощью учителя выполняет то же задание
правильно. Сказывается незрелость эмоционально-волевой сферы. Преодоление ЗПР зависит от
характера стимулирования познавательной активности ребенка со стороны взрослого. Эти
особенности важно учитывать в работе с детьмис ЗПР.

Основные подходы к обучению детейс задержкой психического развития
Личностно-ориентированный подход, учитывающий индивидуальные особенности

каждого ребёнка
Дифференцированный подход предполагает форму организации учебной деятельности для

различных групп учащихся.
Разница этих подходов в том, что дифференцированное обучение учитывает

индивидуальные особенности, присущие группам учеников, и предполагает организацию
вариативного учебного процесса в этих группах. Индивидуализация - это предельный вариант
дифференциации, когда учебный процесс строится с учетом особенностей не групп, а каждого
отдельно взятого ученика.

Методы обучения детей с ЗПР в основной школев зависимости от способа организации:
учебной деятельности

1) Коммуникативный метод обучения. Образовательная цель занятия: усвоение готовых
.

знаний. Деятельность: а) изложение учителем нового материала, в том числе проблемное
изложение,и восприятие его учащимися; 6) беседа по содержанию нового учебного материала, в
том числе эвристическая или проблемно-поисковая; в) работа с текстом учебника, в том числе
самостоятельное изучение учащимися текста; г) оценка работы.

2) Познавательный метод обучения. Образовательная цель: восприятие, осмысление и
запоминание учащимися нового матернала. Деятельность учащихся: наблюдение, моделирование,
изучение иллюстраций, восприятие, анализ и обобщение демонстрируемых материалов.

3) Преобразовательный метод обучения. Дидактическая цель: усвоение учащимися и

творческое применение умений и навыков. Деятельность учителя и учащихся: выполнение
упражнений, проблемных заданий, познавательных задач, практическая и производственная
деятельность.

4) Систематизирующий метод обучения. Дидактическая цель: обобщениеи систематизация
знаний, умений и навыков. Деятельность: а) обобщающее изложение учителем знаний по
нескольким связанным между собой разделам программы, 6) обобщающая беседа; составление
систематизированных таблици тд.

5) Контрольный метод обучения. Дидактическая цель: выявление качества усвоения знаний,.умений и навыков и их коррекция. Деятельность: выполнение учащимися по заданию учителя
контрольных письменных работ, контрольный устный опрос учащихся, выполнение практических
заданий.

Общие рекомендации учителям - предметникам, обучающих детей с задержкой
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Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом развитии

детей с ЗПР является адекватность педагогического воздействия, которое возможно при

правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих индивидуальным

особенностям ребенка, те. обучении, стимулирующем развитие и соответствующем реальным
возможностям ребенка.`Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание условий

для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности,

формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, обогащения новым

положительным опытом отношений с окружающим миром.
К условиям, способствующим ломке отрицательных стереотипов поведения трудных в

обучениии воспитании учащихся, отнесены следующие:
- создание благоприятной обстановки, щадящего режима;
_ обучающая, коррекционно-воспитательная направленность всей педагогической работы;

использование приемов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся,

‘обеспечивающих успешность учебной деятельности;
^^ дифференциация требований и индивидуализация обучения, модификация учебной

программы — сокращение ее объема за счет второстепенного материала и высвобождение

времени на ликвидацию пробелов в знаниях и умениях учащихся;

- организация системы внеклассной, факультативной, кружковой работы, повышающей

уровень развития учащихся, пробуждающей их интерес к знаниям;
— учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при

организации обучения и коррекционной воспитательнойработы с данной категорией детей.

'Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима коррекционная

работа по нормализации их познавательной деятельности, которая осуществляется на уроках по

‘любому предмету.
Ведение уроков в общеобразовательных классах, где обучаются дети с ЗПР, требует от

учителя большого внимания. В поле его зрения должны находиться все ученики класса. Учитель

не может удовлетвориться правильным ответом одного-двух учеников; он обязан убедиться в том,

что все ученики поняли материал,и только после этого переходить к новому. В случаях, когда по

своему психическому состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, материал

объясняют ему на индивидуальных занятиях.
Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал

также следует объяснять по частям. Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно;

необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки

не просто исправлять, а обязательно разбирать совместнос учеником.
С целью адаптации объема и характера учебного материала к познавательным возможностям

учащихся систему изучения того или иного раздела программы нужно значительно

детализировать: учебный материал преподносить небольшими порциями, усложнять его следует

постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий, такие как:

- дополнительные наводящие вопросы;
- наглядность — картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные

карточки», графические модели, карточки, которые составляются в соответствии с характером

затруднений при усвоении учебного материала;
^ приемы-предшисания с указанием последовательности операций, необходимых для

‘решения задач;
- помощьв выполнении определенных операций;

- образцы решения задач;
— поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.

На каждом уроке в оснвной школе при работе с детьми © ЗПР обязательна словарная работи,
зтобы для обучающегося не осталось незнакомых слов и терминов. Каждого ученика следует

стараться выслушать до конца; необходимо включать предметно-практические действия, пель

которых - подготовить детей к усвоению или закреплению теоретического материала. Для

предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее ‘целесообразно переключать детейс одного
и, Аидржьля а
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эмоциональный настрой учащихся поддерживают использованием красочного дидактического
материала, введением в занятия игровых моментов. Исключительно важное значение имеют
мягкий доброжелательный тон учителя, внимание к ребенку, поощрение его малейших успехов.
Темп урока должен соответствовать возможностям ученика.

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу. Необходимо научить
находить образец, соотнести его с инструкцией, разобрать, что показывает данный конкретный
образец, т.е. проанализировать его.

Действия по образцу сначала следует отрабатывать на упражнениях с одним заданием, а
затем постепенно вводить образец в упражнения © несколькими заданиями. Нужно, чтобы ученик
возвращался к образцу на каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у меня
получилось, как в образце?» что позволит видеть возможные расхождения, находить и устранять
их причины.

Одна из главных задач коррекционной педагогики — усиление регулирующей и
направляющей роли речи, нормализация взаимосвязи речи и деятельности учащихся. С помощью
речи он может обдумать и спланировать ход предстоящей работы, вычленить отдельные се типы,
установить их последовательность, соотнести результат своей деятельности © образцом.
Целесообразно просить таких детей обдумать задание вслух, спланировать свои действия,
спрогнозировать конечный результат. Сначала это достигается путем ответов учащихся на
поставленные учителем вопросы, затем обучающийся самостоятельно выполняет подобное
зхадание. На основе широкого привлечения речи учитель добивается понимания учащимися
смысла выполняемой деятельности, осознания правильности (или ошибочности) произведенных
действий, адекватной оценки результата работы в соответствии с требованиями.

Коррекционная работа по формированию деятельности, связанной сииструкцией, должна
предусматривать обеспечение полного и адекватного понимания детьми формулировок заданий,
которые часто содержат слова и сочетания, понимание которых (особенно при самостоятельном
выполнении) затруднено для детей с ЗПР. Поэтому учитель, предвидя возможные затруднения,
сначала сам объясняет детям трудные для их понимания слова, словосочетания, формулировки, а
затем ставит вопрос, требующий самостоятельного ответа. Если инструкция сформулирована
сложно, следует добиваться того, чтобы ученик смог своими словами рассказать о том, что
требуется выполнить.

Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся выполнять инструкцию с
несколькими заданиями.У детей с ЗПР может иметь место утеря одного из звеньев инструкции,
поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и
запомнить, что следует делать. Чтобы исключить утерю одного из звеньев, можно использовать на
первоначальном этапе обучения следующий прием: около ученика выкладывают палочки в
количестве, соответствующем количеству заданий. При выполнении одного задания одна палочка .

отодвигается в сторону.
Одним из важнейших направлений  учебно-воспитательного процесса являет-я

формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы, умения организовывать,
планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль.

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий. В этой связи психологи
рекомендуют всем учителям разрабатывать дидактический материал различной степени трудности
и с различным объемом помощи:

— задания воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения;
— задания тренировочного характера, аналогичные образцу;
— задания контрольного характера и тд.

Работу следует организовывать таким образом, чтобы ребенок сознательно относился к
выбору типа задания, т.е. создавать обстановку свободы выбора, помощи и взаимопомощи.

В процессе самостоятельной познавательной деятельности развиваются мышление, память,
внимание, творческое воображение, а также вырабатываются практические умения и навыки,
формируется психологическая установка на самостоятельное пополнение знаний.

Необходимо организовать деятельность ученика таким образом, чтобы ему были доступны -

все компоненты самостоятельной деятельности: осмысление цели, планирование своей
деятельности, самоконтроль, сопоставление конечного результата работы с заданной целью,
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правило, соответствует его учебным возможностям и постепенно возрастает. Каждому ученику

предоставляется возможность широкого использования справочного материала, словарей,

памяток, схем. Только при соблюдении всех этих условий самостоятельная работа становится

средством развития познавательной активности учащихся.
'Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по ходу ее выполнения,

так и по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность в самоконтроле,
осознанное отношение к выполняемой работе, для чего на уроках следует отводить специальное

время на самопроверку и взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции внешней

организации деятельности детей с ЗПР необходима система четких требований к выполняемой

работе.
Основные задачи реализации содержания:

_ Воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и литературе как
величайшим духовным, нравственным и культурным ценностям русского народа.

_ Освоение знаний о законах функционирования языка, о разновидностях употребления

языка и стилистической окраске слов и выражений, о стилистических возможностях различных
языковых средств — лексических, фонетических, грамматических — и форм словесного выражения

содержания, о тексте и его качествах, о значении средств художественной изобразительности, ©

правилах речевого общенияв разных ситуациях.
— Овладение на основе этих знаний русским языком как средством общения и материалом

словесности, культуройустной и письменной речи, различными видами речевой деятельности.
_ Освоение умений творческого употребления литературного русского языка для выражения

собственных мыслей и чувств, для создания в соответствии со сферой и ситуацией общения

устных и письменных высказываний, не только соответствующих нормам литературного языка, но

и обладающих такими качествами, как убедительность и выразительность.
_ Осознание эстетической ценности русского языка, развитие потребности в речевом

самосовершенствовании на основе изучения языка выдающихся произведений словесности.
- Понимание специфики языка художественной словесности, своеобразия словесного

выражения содержания в произведениях разных родов и видов. Восприятие произведения как

органического единства идейно-художественного содержания и словесной формы выражения

содержания, как целостного явления искусства слова. Овладение умением самостоятельно

постигать идейно-художественный смысл произведениявего родовой и видовой специфике через
его языковую ткань.

- Осознание значимости чтения для развития личности; формирование потребности в

систематическом чтении. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным

эстетическим вкусом, способного творчески воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное.

Количество учебных часов,на которые рассчитана программа

Класс 5 класс: б класс: 7 класс. 8 класс 9 класс

Количество учебных недель|34 з4 34 34 4
Количество часов в неделю,

не 1 1 1 1 1

Количество часов в год.ч__ [34 За 34. Е Е

При резлизации программы используются учебники

'Автор/ авторский коллектив "Наименование учебника. Класс `Издатель учебника.

оеж ЛА.`Родной язык ы фбьещаьнь
ОМ. Александрова, Л.А. Родной язык Е

«Просвещение»

'Вербицкая
`ОМ. Александрова, Л.А. "Родной язык Е

«Просвещение»

 Вербицкая
`О.М. Александрова, Л.А. `Родной язык 8

«Просвещение»
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В каждом конкретном классе при реализации программы используются учебники только

одного из издательств, с учетом преемственности. Список учебников утверждается как

приложение к соответствующему учебному плану.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение предмета «Родной язык» в 5-м классе должно обеспечивать достижение предметных

результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов лает
представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков

по курсу русского родного языка, в также личностными, познавательными, регулятивными и ком-

муникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения

‘содержания учебного предмета «Роднойязык (русский)» в 5-м классе.

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

новного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыковв учебных

ситуацияхи реальных жизненных условиях. В конце первого года изучения курса русского родно-

то языка в основной общеобразовательной школе при реализации содержательной линии

обучающийся научится:
«Языки культура»
* понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; в

жизни человека;
« понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств

современного культурного человека;
« понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений

значений и форм слов;
« объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита;

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным ком-

понентом, правильно употреблять их в речи;
. распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого об- ›

щения;
. распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и лите-

ратурных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;

. распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, пра-

вильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;

понимать значения пословици поговорок, правильно употреблять изученные пословицы,пого-
ворки в современных ситуациях речевого
общения;
* понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и по-

этических слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их в современных ситуациях

речевого общения;
. распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их в совре-

менных ситуациях речевого общения;
. распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие

в состав пословиц и поговороки имеющие в

силу этого определенную стилистическую окраску;
* понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа,

истории языка (в рамках изученного);
„ понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи

(толковые словари, словари пословиц и поговорок;
словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологиче-
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«Культура речи»
. различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагатель-

ных, глаголах (в рамках изученного);
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прила-

тательных, глаголов (в рамках изученного);
* анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно упот-

реблять омографы в письменной речи;
* различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова © учетом

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного};

„правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или яв-

лению реальной действительности;
* соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов (в рамках изучен-

ного);
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической соче-

таемости в художественной литературе, разговорной речи;
* различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные,

прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;

« употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка;

определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных существитель-

ных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и корректно употреблять их в ре-

чи(в рамках изученного);
. различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного

падежа множественного числа существительных мужского рода, форм существительных мужско-

то рода множественного числа с окончаниями -а(), -ы(ч4), различающихся по смыслу, и кор
ректно употреблять их в речи (в рамках изученного);
* различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;

различать типичные речевые ошибки, связанныес нарушением грамматической нормы; выявлять

и исправлять грамматические ошибкив устной речи;
соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять

форму «он»в ситуациях диалога и полилога;
“соблюдать этикетные формыи устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в

основе национального речевого этикета;
соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;

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

значения слова, особенностей употребления;
« использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для опре-

деления нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных вариантов

написания;
* использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним сино-

нимов, антонимов,а также в процессе редактирования текста;
* непользовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования,

словоизменения, построения словосочетания
и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования тек”

ста;
«Речь. Речевая деятельность. Текст»
* непользовать различные виды слушания (выборочное, ознакомительное) текстов различных

функционально-смысловых типов речи;
« пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально

смысловых типов речи;
* оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительного сло-

воупотребдения и интонирования;
„анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменныетексты описательного ти-
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. анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты  аргументативного

типа (рассуждение);
анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательные тек-

сты;
* строить устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

*мысловых типов речи (ответ иа уроке);

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

* анализировать `прослушанный или ‘прочитанный текст © ‘точки зрения его ‘композиционных осо

бенностей, количества микротем;

„устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их вы-

ражения;
+ владеть умениями информационной ‘переработки прослушанного или прочитанного текста: со-

`лавлять разные виды плана (назывной, `вопросный, тезисный);

< владеть приемами работыс заголовком ‘текста;

« уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие,

просьбу, принесение извинений;

. создавать объявления (в устнойи письменной форме) официальнолелового стиля

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

* анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагмен-

ты (народные и литературные сказки, рассказы,

загадки, пословицы, былины);

владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы;

` редактировать собственные тексты с петь овершенствования их содержания и формы сопос-

"теаль черновой и отредактированный тексты:
з

. создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат

` письменной форме и представлять его в устной форме;

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

Планируемые результаты учебного предмета. «Родной язык» в 9-м классе

Изучение предмета «Родной языкв 9-м классе должно обеспечивать достижение предметных

результатов ‘освоения курса в ‘соответствиис требованиями федерального государственного обра-

Вовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов дает

представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков

по курсу русского родного языка, а такие ‘личностными, познавательными, регулятивными и ком-

муникативными универсальными учебными действиями овладеют ‘обучающиеся в ходе освоения

содержания учебного предмета, «Фусский родной язык»в 9-м классе.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основ-

ноту общего образования ориентированы на. применение знаний, умений и навыков в учебных си-

туацияхи реальных жизненных условиях. В конце пятого года ‘изучения курса русского родного

ззыка в основной общеобразовательной школе при реализации ‘содержательной линии

обучающийся научите
. выявлять единицы языка © национально-культурным компонентом значения в исторических тек-

стах;
* приводить примеры ‘национального ‘своеобразия, богатства, выразительности ‘русского родного

выка; анализировать национальное воеобразие общеязыковых и художественных метафо

* понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов © 'национально-культурным

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических обо-

ротов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения

7 распознавать источники крылатьх слов и выражений(в рамках изученного);

` равильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных си-

туациях речевого ‘общения (в рамках изученного);

„” онимать и комментировать основные активные процессыв современном русском языке;

^ зшки звения происхождения; аекЕола ны
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тур:
« характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских язы-

ков), времени вхождения (самые древниеи более поздние) (в рамках изученного);
* комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;
+ понимать особенности освоения иноязычной лексики;
. определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать не-

ологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязыч-

ные слова;
. распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение на-

званий русских городов (в рамках изученного);
„регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, слова-

ри иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов .

«Культура речи»
* осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для куль-

турного человека;
осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен

прилагательных; глаголов (в рамках изученного);
. различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;
* употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
« понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка;

„ правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или яв-

лению реальнойдействительности;
соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;

« употреблять слова в соответствии с их лексическим значениеми требованием лексической соче-

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

 опознавать частотные примеры тавтологиии плеоназма;
. различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные,

имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;

* анализировать и различать типичные речевые ошибки;
+ редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; выявлять и исправлять речевые
ошибкив устной речи;
« объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из,

св составе словосочетания,
употребление предлога ло с количественными числительными в словосочетаниях с распредели-

тельным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными оборо-

тами, предложений с косвенной речью, сложных предложений разных видов;
„ распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложе-

ния с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;

« анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чу-

жую и собственную речь; корректировать речь
с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка;

„редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частно-

сти родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и невер-

бальную манеру общения;
« использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, прик-
ципы этикетного общения, лежащиев основе национального русского речевого этикета;

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведенияв ситуациях делового общения;

использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы, помогающие противостоять ре-
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понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;
* использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического

значения слова и особенностей его употребления;
« использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для опре-

‘деления нормативных вариантов произношения и правописания;
* использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения

слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактиро-

вания текста;
* непользовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования,

словоизмененияи построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов граммати-

ческой нормы; в процессе редактирования текста;
* использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения норма-

тивного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи;
«Речь. Речевая деятельность. Текст»
* непользовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, критическое

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических тек
стов различных функционально смысловых типов речи;
* пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи;
* владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убежде-

ине, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извиненийи др

„уместно использовать коммуникативные стратегиии тактики при дистантном ‘общении: сохра-

нение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалогаи др.;

. владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; ос-

повными способамии средствами получения, переработки и преобразования информации (анно-

тация, конспект); нспользовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;

* анализировать структурные элементыиязыковые ‘особенности анекдота, шутки; уместно ис-

пользовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;

„анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать дело-

вые письма;
* создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат

в письменной форме и представлять его в устной форме;
+ строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на

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

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

Содержание учебного предмета
5 класс

Колво
—|Из них колво часов; отведенных на

С
часов=на|практическую часть и контроль '

№|Нашание раздела (блока) иучение —[абор прак|изло|сочи|конт
раздела т.|жены|нени |р.

(блока) раб. |6. | [и|ряб.

т_ [Языкикультура и
2_|Культура речи 7

З `Речь. Текст. 16

Итого 34

5 класс
Раздел 1. Языки культура
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.ыы
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необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской

художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.л.), слова с национально-культурным

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-
поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, тучи — несчастья, полынь,

веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец,
Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок

(битый небитого везёт; по шучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни

пером описать; при царе Гороке; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой,с сватьей бабой Бабарихой

идр.), источники, значениеи употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские

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

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. ‘Особенности

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах)

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении © языком жестов других

народов.
ь

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

`ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и

произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историейи этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика словс
живой внугренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как”

изобразительные средства. Поэтизмы и словасимволы, обладающие традиционной

метафорической образностью,в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и тт. человека (барышня
_ об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о

болтливой женщине и т.п., лиса — хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея — злая,

коварная для русских, символ долголетия, мудрости — в тюркских языках и т.п.).

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

которыене являются исконнорусскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционныеи
новые, Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,

входящиев состав пословици поговорок, и имеющиев силу этого определённую стилистическую

окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождениеих названий.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфозпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о.
варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и

неправильные варианты произношения, Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки —

полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч? ная — було[шная, жен” щина —

же[нщина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варнантына уровне словосочетаний

(микроволнОвая печь — микровОлновая терапия).
Роль звукописив художественном тексте.
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы

словоупотребления: правильность выбора слова, Зажсимально соответствующего обозначаемому

им предмету или явлению реальной ‘действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов современном

русском литературном языке. Стилистические варнанты нормы (книжный, общеупотребительный,

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в

речибкинофильм — кинокартина — "кино — кинолента, интернациональный — международный,

Якепорт — вывоз, импорт — ввоз, блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, ‘краткий —

короткий, беспрестанный —  бесперестанный, глаголить — говорить — сказать брякнуть).

Ривные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория

рода: род заимствованных несклоняемых Тен существительных (шимпанзе, колибри, вер, ‘авеню,

Фалями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, ‘диван-кровать, музей-.

квартира);род имен собственных ‘соографических названий)урод оббревиатур. Нормативные и

ненормативные формы употребления имён существительных.

Формы существительных мужского рода, `множественного числа с окончаниями —а(я), -ы(,

‘различающиеся по ‘смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — корпусы (туловища); образа

(иконы) — образы (литературные); кондуктора ‘работники транспорта) — кондукторы.

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) — мехи (кузнечные); соболя (меха) —соболи

(животные). Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари — токаря,

цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы — `трактора и др.).

Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. ‘устойчивые формулы речевого этикета в общении.

Обращение в русском речевом этикете. История этикстной формулы обращения в русском языке.

Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, ‘названий людей по степени

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

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные
°

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

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст

Язык н речь. Виды речевой деятельности,

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

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

`Ивтонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.

Текст как единица языкаи речи

Тек и его основные признаки. Как строится текс. Композиционные формы описания,

повествования, рассуждения. Повествованиекак тип речи. Средства связи. предложений и частей

текста.
Функциональные разновидности языка

Функциональные разновидности языка.

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

Объявление (устное и письменное).

`Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.

Публицистический стиль. Устное выступление, Девиз, слоган.

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.

Особенности языка фольклорных текстов. Загалка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки

(сравнения, синонимы, антонимы, слова © `уменьшительными суффиксами и тд).

6 класс

олво часов[Из ник коло ЧАКотвелиных на

»
ма изучение|практическую часть м контроле

"Название раздела (блока) раздела `лабор. ‘излож|сочине | контр.

(блока) раб.

и + т



Приложение к АООП ООО
МБОУ «СОШ №»

3|Речь. Текст. 10
`Итого 34

Раздел 1. Язык и культура
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского)
языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты
как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта,
значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о
способах ведения хозяйства, особенностях семейного ‘уклада, обрядах, обычаях, народном
календаре и др. Использование диалектной лексикив произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языкомиз языков народов России и мира. Заимствования из славянских и
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики
(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. ь

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их
труппы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
культуры и тп. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. — информация о
традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические
особенности произношения и ударения (литературные, разговорные, устарелые и

профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных
слов: ударение в форме родл. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах
прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего,
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах
глаголов П спр. на —ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы:
‘баловать — баловать, обеспечение — обеспечение. +

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и
точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимыиточность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления
лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических
омонимовв речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория
склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических
объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч.
существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием —06 (баклажанов, яблок,
гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на ня (басен, вишен, богинь, тихонь,
кухонь); тв.п.мн.ч. существительных Ш склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая —

стакан чаюусклонение местоимений, порядковых и количественных числительных. Нормативные
и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в’
санаторий — не «санаторию», стукнуть туфлей — не «туфлем»), родом существительного
(красного платья — не «платьи»), принадлежностью к разряду — одушевленности —

неодушевленности (смотреть на спутника — смотреть на спутник), особенностями окончаний
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т.
д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший — не
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен — медленен, торжествен — торжественен).
Варианты трамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен

ой
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Речевой этикет
омеивлиные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежаи основе

Наионального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартная речевых

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к ‘собеседнику. Этика и речевой

Форму ертвошение понятий этика — этикет — мораль; этические нормы — утиеетиые нормы —

Этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы

‘благодарности. Этикетные формулы сочувствия, утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст

Языки речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. `Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.

Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция,

собственно описание, пояснение.
.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины.

Учебно научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).

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

Подерине виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-лобавление, ответ-группировка.

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного ‘сообщения (устного ответа).

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации

слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.

7 класс
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Раздел 1. Языки культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка © историей

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: ‘социально-политические события и изменения

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые

ивидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих.

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими

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

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный

пункт, большевик, колхоз и т...
'Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов кек

проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи

ные орфоэпические нормы современного русского литературного язь. Нормы ударения

в полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени,

ее нау Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления,

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки,

связанные с употреблением паронимов в речи.
-

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы | лица единственного числа настоящего и

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

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов

совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы

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

Варианты трамматической нормы: литературные и разговорные палежные формы причастий,

деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.

Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаемь — машешь; обусловливать,

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).
Речевой этикет
Русская отикстная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний теми речи,

сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет на употребление

трубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и.
сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Языки речь. Вилы речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения:

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др, сохранение инициативы в

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы.

Информативная функция заголовков. Тексты  аргументативного типа: рассуждение,

доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и

структурные особенности.
Явык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах

художественного стиля речи. Сильные позициив художественных текстах. Притча.

8 класе
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Т_|Язык и культура 9

2 [Культура речи 10
3_ [Речь. Текст. 15

Итого. 34

Раздел 1. Языки культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского

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

литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка м их приметы. Стилистически

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

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

речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикете. Речевой этикет и

вежливость. «Ты» и «ВЫ»в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и ‘других народов.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [5], [6] после мягких

согласных и шипящих; безударный [0] в словах иностранного происхождения; произношение

парных по твердости-мягкости согласных перед [©] в словах иностранного происхождения;

произношение безударного [а] после ж и м5 произношение сочетания чи и чт; произношение

"женских отчеств на -ична, -иничнаупроизношение твёрдого [в] перед мягкими [$] и’

[в] произношение мягкого [н] перед ч и №4.

Тиличные акцентологические ошибки в современной речи.

Онмовные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые

тРибни связанные с употреблением терминов, Нарушение точности словоупотребления

заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные

грамматические ошибки, Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в

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

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел — врач пришла);

‘орласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях ©

“иелительными два, три, четыре(два новых стола, две молодых женщины и две молодые

женщины).

3

Нормы построения словосочетанийпо типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер

обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным

сочетанием слов много, мало, немного, немало, ‘сколько, столько, большинство, ‘меньшинство.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных трамматических словарях и

справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в

СМИ; изменение обращений, использования собственных имених оценка. Речевая агрессия.

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой

агрессии. Синонимия речевых формул.

`Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст

Языки речь. Видыречевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. 'Предтекстовый, текстовый и послетекстовый эталы работы.

Основные методы, способы и средства получения, переработки ‘информации.

Текст как единица языкаи речи
з

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной

аргументации. Причины неоффективной аргументации в учебно-научном общении.

Доказательство и его структура. Прямые и’ косвенные доказательства. Виды косвенных

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов,

критика демонстрации.
Функциональные разновидности языкарссгактеристика, самопрезентация, поздравление.
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Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной

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

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

корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), .

страницы дневника и т.д.

9 класс

Кол-во `Из них кол-во часов, отведенных на
№ часов

—
на практическую часть и контроль '

п/|Название раздела (блока) изучение|абор прак [изло|сочи конт

п раздела ОР |. [жен| неши |.
(блока) "Раб.|раб. |й й раб.

1|Язык и культура. и
2|Культура речи И

3_ [Речь Текст. 16

Итого. 34
`Раздел 1. Языки культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.
”

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные

тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический

бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования

иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные

процессы в области произношения н ударения. Отражение произносительных вариантов в

современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормыкак художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные .

ошибки, связанныес нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанныес речевой

избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных

словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным

значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу

управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами).

Правильное употребление предлогово, ло, из, св составе словосочетания (приехать из Москвы —

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и

творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с
‘союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
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Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. -

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое

поведение в ситуациях делового общения.
`Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных

сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языкаи речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для

представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Тематическое планирование
5 класе

№ па ресет`Наименование разделов и тем Ея
`Язык и культура.
1 1 'Наш родной русский язык. 1

2 2 `Из истории русской письменности. 1

з з `Язык — зеркало мира и национальной культуры т

я а История в слове: наименования предметов традиционной русской |}

одежды

а з
`История в слове: наименования предметов традиционной русской

|,

одежды
С с История в слове: наименования предметов традиционного м

русского быта
т 7 `Образность русской речи: метафора, олицетворение т

8 8 Живое слово русского фольклора. $

о ь
`Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы и з

поговорки.
10. 10. `О чем могут рассказать имена 1

и и `Проверочная работа №1 т

Культура речи

в ? Современный русский литературный язык т

13 2 `Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения т

14 з Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. т

15 4 'Стилистическая окраска слова. 1

16 5 Речь правильная. Основные грамматические нормы. т

и 6 `Речевой этикет: нормы и традиции.
1

18 г `Проверочная работа №2. т

Речь. Текст.
19 т Язык и речь

1

20 2 Средства выразительности устной речи. 1

2 з Формы речи: монологи диалог. т

2 4 Текст и его строение.
та ито
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24 6 "Средства связи предложений и частей текста. т

25 7 Функциональные разновидности языка. т

26. В `Разговорная речь. Просьба, извинение. 1

2 О 'Официально-деловойстиль. Объявление. т

28 10 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста. 1

29 п Публицистическийстиль. Устное выступление. т

30 12 Язык художественной литературы. Литературная сказка. 1

Е 13 Язык художественнойлитературы.Рассказ. 1

32 14 Особенности языка фольклорных текстов. т

33 15 'Проверочная работа №3 т

34 16 `Итоговый урок. 1

6 класс

Жи|Амте?|Наименование разделов итем ет`Явык и культура(ч.)
1 1 `Из истории русского литературного языка. т

2 2 `Диалекты как часть народной культуры. т

Е 5 Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных |
культур.

4 4 Особенности освоения иноязычной лексики. т

5 5 Современные заимствованные слова в русском языке. т

6 6 Современные неологизмы. т

7 7 Отражение во фразеологии историии культуры народа. т

й е Проектная работа о фразеологизмах (этимология, современное |,

значение, ситуации употребления)
9 9 `Анализ проектных работ. т

10 10 Современные фразеологизмы. т

п п Обобщение изученного по разделу «Языки культура» т

Культура речи(3ч.) =]
т т

Стилистические особенности произношения и ударения. т

ГЕ 2 'Нормы произношения отдельных грамматических норм. т

14 3 Синонимы и точность речи. т

15 4 `Антонимы и точность речи. т

16 5 "Лексические омонимы и точность речи. т

17 6'Особенности склонения имен собственных. т

18 7 'Нормы употребления имен существительных. т

19 8 'Нормы употребления имен прилагательных.
20 О `Имена числительныев русских пословицах и поговорках.
21 10 Нормы употребления имен числительных.
22 и "Нормы употребления местоимений. =
я = `Проектная работа на тему «Происхождение фамилий учеников нашего

класса»

= т `Анализ проектных работ. Повторение изученного по разделу «Культура
речи»

Речь. Текет(0ч.)
25 т Эффективные приемы чтения. т

26 2 Этапы работы с текстом. т

27 3 Тематическое единство текста. 1

28 4 Тексты описательного типа. 1

29 5 'Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. т

30 6 `Научный стиль. Словарная статья. т

31 7 Контрольный диктант «Происхождение слов» по теме «Текст». т

32 8
Работа над ошибками. Научное сообщение. Устный ответ. Виды|1
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‘творчестве НК Рериха».

я г `Анализ проектных работ. Повторение изученного по разделу «Речь. |1

Текст»

7 класс:

шт|Алле| Наименование разделов и тем ме
`Язык и культура(10ч.)
1 1`Русский язык как развивающееся явление. т

2, 2 `Устаревшие слова как живые свидетели истории

3 р
`Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления ||

предшествующих эпох.

а з `Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы |1

5 5 "Активный и пассивный запас слов
т

6 6`Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте т

й т "Лексические заимствования последних десятилетий т

8 8 "Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи т

9 9 Практическая работа №1 по разделу «Языки культура»
1

10 10 `Анализ практических работ
т

Культура речн@0ч

й Е
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного|}
языка

в р
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного ||

языка

йа Е.
Основные лексические нормы современного русского литературного ||

языка.

г ь `Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные ©
||

употреблением паронимов в речи

ре Е
Основные грамматические нормы современного русского литературного ||

языка
16 6 Варианты грамматическойнормы: литературныйи разговорный т

17 7 Отражение вариантов грамматической нормывсловарях и справочниках |1

18 3 `Речевой этикет, Русская этикетная речевая манера общения

19 О "Практическая работа №2 по разделу «Культура речи»

20 10`Анализ практических работ
Речь. Текет(4ч.)
21 1 `Явык и речь. Виды речевойдеятельности

а

22 2 Традиции русского речевого общения т

23 3 Текст как единица языка и речи
т

— 7
Текст, основные признаки текста. Виды абзацев. Основные типы ||

текстовых структур.
25 5 Заголовки текста. Информативная функция заголовков т

26 6 Функциональные разновидности языка.
1

27 7 'Разговорная речь
т

5 т
`Правила поведения в споре. Корректные и некорректные приёмы ведения |1

спора
29 9 `Публицистический стиль. Текст рекламного объявления т

30 10 `Язык художественной литературы:
т

Е И Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного|1

стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.

32 ГР `Практическая работа №3по разлелу «Речь, Речевая леятельность. Текст» 1

33 13`Анализ практических работ
т

34 14 "Итоговый урок

8 класс
№ тв Количество

Жи лее|Наименование разделов и тем а—
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Е 5
Собственно русские слова как база и основной источник развития ||

лексики русского литературного языка.

8 в
`Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка н их

т

приметы. Стартовая контрольная работа
4 4 `Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 1

? з
'Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, ||

‘современной публицистике.
6 6`Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 1

7 7 Контрольная работа № 2 по изученным темам 1

С 2
'Называние другого и себя. Специфика приветствий, традиционная |
тематика бесед у русских и других народов. Е

м у
«Ты» и «ВЫХ в русском речевом этикете и в западноевропей- ,

ском, американском речевых этикетах.
Культура речи(10ч.}

10 1
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1

и ь Типичные акцентологические ошибкив современнойречи. т

р в "Терминологияиточность речи. Типичные речевые ошибки, связанные с
|}

‘употреблением терминов.
в 4'Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. т

№ Е
Типичные грамматические ошибки, Согласование сказуемого ©

|

подлежащим.

ге Е `Нормы построения словосочетанийпо типу согласования (маршрутное |
такси, обеих сестер — обоих братьев).

Е я 'Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого ©
|,

подлежащим, выраженным сочетанием слов
и 8 'Контрольная работа № 3 «Грамматика русского языка» 1

в ь Отражение вариантов грамматической нормы в современных ||

грамматических словарях и справочниках.
`Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и

19 ю прощания в СМИ. Противостояние речевой агрессии. Синонимия |1

речевых формул.
`Речь. Текст(15ч.).

Е 1
Эффективные приёмы слушания, Предтекстовый, текстовый и|послетекстовый этапы работы.

= Е
Основные методы, способы и средства получения, переработки |
информации.

22 3`Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. т

Е ы`Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. ||

_Виды косвенных доказательств.

24 5 Контрольная работа № 3 1

: с Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика|1

аргументов, критика лемонстрации.
26 7`Практическое занятие: дебаты.

1

27 8 `Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. |1

з Е
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата|1

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат.

25 10
`Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в|1

том числе электронного), страницы дневникаит.д.
30 и `Итоговая промежуточная аттестация (контрольная работа № 4) 1

31 12 `Резерв. т

32 13`Резерв: 1

Е 14 Резерв: т

т34 15 Резерв



Приложение к АООП 000
МБОУ «СОШ №»

9 класс

№ ]т `Наименование разделов и тем Е`Язык и культура(10ч.)

: :
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории |,

народа.

а Е
Ключевые слова русской культуры, их национально-историческая |
значимость.

т т Крылатые слова и выражения из произведений художественной |,

‘литературы, кинофильмов и песен
4 4 `Основные тенденции развития современного русского языка. т

5 5 Новые иноязычные заимствования в современном русском языке |1

6 6 'Словообразовательные неологизмыв современном русском языке |1

7 т `Переосмысление значений словв современном русском т

. Е
Стилистическая переоценка слов в современном русском ||

литературном
9 9 `Развитие русского языка как закономерный процесс

1

е ео
`Проверочная работа № 1 (представление проектов, результатов||
исследовательской работы)

Культура речи(0ч.)

я т
Основные орфоэпические нормы т

С Е
`Изменение произношений и ударенийв современном т

литературном русском языке
13 3 `Лексическая сочетаемость слова и точность. т

ла 4 "Тавтология, плеоназмы, речевая избыточность. т

15 $`Нормы употребления причастных и деепричастных ‘оборотов 1

16 6 Типичные ошибкив управлении
т

[о 7 `Речевой этикет в деловом общении 1

18 8 Этика и этикет в электронной среде общения

5 т Проект, Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов

‘интервью в современных СМИ

ъ ы "Проект. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов
интервью в современных СМИ

Речь. Текст4ч.)

а :
Русскийязык в Интернете. Правила информационной :
‘безопасности.

22 2 "Текст и его основные признаки. Тематическое единство текста. т

23 з `Виды преобразования текстов: аннотации, конспект. т

р 4 `Виды преобразования текстов: графикии диаграммы. т

25 5 `Понятие инфографики.
т

26 6 "Практическая работа. Инфографика темы «Текст» т

27 И. `Разговорная речь. Анекдот, шутка.
т

28 3 'Официально-деловой стиль. Деловое письмо.
т

29 9 `Научно-учебный стиль. Доклад, сообщение.
т

30 10 `Публицистический стиль. Проблемный очерк. т

Е и `Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 1

32 12 Защита проекта. Создание текстов разных стилей т

33 13 Годовая контрольная работа
1

34 14 `Анализ контрольной работы
1


