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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский как родной язык» (5 класс) для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке разработана в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) и определяет 

цели, задачи, планируемые результаты и содержание предмета.  

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (с изменениями от 

9 апреля 2015 года);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 1643; от 18. 05.2015 № 507; от 31.12.2015 

№ 1576);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 124129; от 22.09.2011 № 2357; 

от 18.12.2012 №1060; от 29.12.2014 № 1644, от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 №1577);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 124129; от 22.09.2011 № 2357; от 

18.12.2012 №1060; от 29.12.2014 № 1645; от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 №1578);  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию);  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию);  

 

Цели и задачи изучения курса 

 

На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте второго поколения, целями изучения предметной области «Родной (русский) язык» 

являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание гражданственности и патриотизма; интереса и любви к русскому языку;  

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 
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текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию.  

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить 

усвоение определенного круга знаний из области морфологии, орфографии, пунктуации, стилистики, 

а также формирование умений применять эти знания на практике;  

развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности;  

формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.  

Примерная рабочая программа базируется на системно-деятельностном, компетентностном, 

коммуникативном и культурологическом подходах обучения русскому как родному языку. Основное 

содержание обучения русскому как родному языку в общеобразовательной организации направлено 

на формирование коммуникативной, лингвистической и социокультурной компетенций учащихся.   

Учебный процесс организуется с учетом как общедидактических принципов, так и основных 

принципов коммуникативной технологии: принцип обучения общению через общение 

(максимальное приближение учебного процесса к условиям естественного общения); принцип 

личной индивидуализации (организация учебного процесса с учетом личных потребностей, 

пожеланий и индивидуально-психологических особенностей учащихся); принцип изучения языка 

на основе активной мыслительной деятельности (обеспечение практического употребления 

изученных лексико-грамматических единиц в ситуациях общения с учетом коммуникативной 

задачи); принцип функционального подхода к изучению языка (определение лексико-

грамматического материала с учетом коммуникативной цели, необходимости общения и частоты 

употребления в речи). Кроме этого, следует уделять особое внимание принципу взаимосвязанного 

обучения видам речевой деятельности.  

Примерная рабочая программа рассчитана на изучение русского как родного языка во всех 

общеобразовательных организациях с обучением на русском языке и является ориентиром для 

составления авторских и рабочих программ: она определяет обязательную часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, 

расширению объема содержания, а также определению путей формирования ключевых компетенций 

у учащихся. Тем самым Примерная рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного процесса и является основным документом для проведения 

итогового контроля и определения качества обучения.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

 

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 
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владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

 

Программа по русскому родному языку 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 объёме 34 часа. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Освоение программы на ступени основной школы предусматривает формирование у обучающихся 

следующих личностных результатов по родному русскому языку:  

уважительное отношение к родному языку как средству межличностного и межкультурного 

общения;  

оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм;  

целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов, культур и религий;  

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, компетентность в 

межкультурном диалоге.  

К метапредметным результатам обучения родному языку относятся:   

умение систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка;  

умение использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения;  

умение аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

умение понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

владение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы;  

владение культурой активного использования словарей и других поисковых систем;  

умение организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для этого 

эффективные приемы;  

умение оценивать качество работы, опираясь на определенные критерии;  

умение анализировать и понимать причины удач и неудач в учебе;  

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;  

компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

К предметным результатам обучения родному языку на ступени основной школы относятся:  
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совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц;  

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения;  

уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной школе выпускник при 

реализации раздела (содержательной линии) «Язык и культура» научится:  

объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;  

понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;  

приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;  

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

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

правильно употреблять их в речи;  

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

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

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

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;   

понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных культур;  

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного);  

комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова;  

распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение 

названий русских городов (в рамках изученного);  

регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

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

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

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  
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В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной школе выпускник при 

реализации раздела (содержательной линии) «Культура речи» научится:  

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека;  

осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

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

правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности;  

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

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

опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;   

различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с 

целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую 

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

литературного языка;  

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную 

манеру общения;  

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;  

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

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

агрессии;  

понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

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

значения слова и особенностей его употребления;  

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста;  

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной школе выпускник при 

реализации раздела (содержательной линии) «Речь. Речевая деятельность. Текст» научится:  
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использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое 

интерактивное) монологической речи, учебно- научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;  

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение 

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

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

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

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;  

создавать деловые письма;  

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

письменной форме и представлять его в устной форме;  

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

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

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк).  

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

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

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

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

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

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

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

компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

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

(битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

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

Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 
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ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика слов с живой 

внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – 

об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока 

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

коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

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

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

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

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

окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

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 (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс). 

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

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

микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте. 

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

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

щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ 

разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи с учётом стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — 

кино – кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; 

блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — 

бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 

салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ- палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имён собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

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

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – 

об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока 

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

коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

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

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

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

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

окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.\ 

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

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

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

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

окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 
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войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха 

(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

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

выбора, тракторы – трактора и др.). 

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

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

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

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

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

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.)
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Тематическое планирование по дисциплине  

«Русский (родной) язык 5 класс» 

 
№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

учащего

ся, ч. 

Из них Проме

жуточ

ная  

аттеста

ция 

Теоретичес-

кое 

обучение,ч. 

практичес-

кие работы, 

ч. 

Кон- 

трольная 

работа, ч 

Самос

тоятел

ьная 

работа,

ч. 

1. Введение. Язык и 

культура 

10 7 2 1   

2. 

 

Культура речи 10 8 

 

1 1   

3 Речь. Текст 14 9 4 1   

 Итого 34 24 7 3   
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Учебно-методическое обеспечение 

 

 

1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2.Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3.Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru Какие бывают словари. URL: 

http://gramota.ru/slovari/types 

4.Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

 5.Образовательный  портал Национального корпуса русского языка. 

URL: https://studiorum-ruscorpora.ru 

6.Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ Русский филологический портал. URL: 

http://www.philology.ru 

7.Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

8.Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru
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