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          Настоящая программа по предмету «Русский родной язык» для 7 класса 7 вида создана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования обучающихся с задержкой психического развития.                                                                                                       

Нормативную правовую основу адаптированной программы по учебному курсу «Русский родной язык» для 7 класса 7 вида составляют следующие 

документы: 

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

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577); 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

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

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного языка, даётся общая характеристика 

курса, определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому родному языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык».  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного курса «Русский родной язык» 

Программа учебного курса «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

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

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



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

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

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

позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

необходимую информацию; 

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

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

Место учебного курса «Русский родной язык» в учебном плане 

Адаптированная программа по русскому родному языку для 7 класса 7 вида 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  

Учебный предмет «Русский родной язык» изучается на уровне основного общего образования в 7 классе.  
Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета «Русский родной язык» в 7 классе составляет 17 часов. 

 

Год обучения Класс Количество 
часов в неделю 

Количество 
учебных недель 

Количество 
часов в год 

1 7 0,5 34 17 

Программой предусмотрено проведение годовых контрольных работ и выполнение проектных работ в течение каждого года обучения 

 



Характеристика учащихся, которым адресована программа. 

 

Образовательная (коррекционная) программа обучения VII вида адресована учащимся 7 класса, имеющих 1 – 4 группы здоровья. 

Дети с ЗПР испытывают стойкие затруднения в обучении, хотя они не имеют ярко выраженных сенсорных отклонений, грубых нарушений 

интеллектуального и речевого развития. Трудности обучения таких детей обусловлены не только социальными факторами или педагогической 

запущенностью, но и определенными изменениями функционального состояния мозга, вследствие соматической ослабленности или негрубой 

церебрально-органической дисфункции, приводящие к замедлению темпа развития. Своеобразие психической деятельности учащихся, на которых 

рассчитана программа, характеризуется тем, что они имеют: 

- низкий уровень познавательной активности, вследствие чего эти дети овладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений об 

окружающем мире, чем их нормально развивающиеся сверстники; 

- усвоение знаний носит пассивный характер, знания с трудом актуализируются; 

- слабый уровень развития познавательной сферы (внимания, памяти, мышления, речи, интересов) и эмоциональной сферы. 

Вместе с тем дети с ЗПР имеют потенциальные возможности. Однако, эти возможности реализуются в условиях, когда познавательная деятельность 

учащихся специально стимулируется. 
 

Предметные результаты 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. 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; 

7. 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; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 



Регулятивные 

 Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

 

 



Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 



 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 
целей. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 
понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе исследования; 



 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента у выпускника сформируется: 

o образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

o знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 
России; 

o экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 
природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

o ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 
их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 
 

                                                                                                                   Раздел 

Содержание учебного предмета 

Адаптированная программа рассматривает следующее содержание учебного материала: 

7 класс. Третий год обучения 

Формы и средства контроля: контроль осуществляется через проектную деятельность 

 Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным 

и пассивным запасом слов.  



Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи 

 Раздел 2. Разновидности употребления языка 

Разговорный язык и его разновидности. Стили литературного языка. Язык художественной литературы. 

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 

Раздел 3. Стилистика как раздел лингвистики 

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Стилистические возможности морфологии и синтаксиса.  Повторение и обобщение 

изученного.  

Раздел 4. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 

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

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

Разделы 7 КЛАСС 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ВСЕГО К.Р 

Язык культура  2  

Разновидности 

употребления 

языка 

6  

Стилистика как 

раздел лингвистики 

4  

Культура речи 5 1 

Итого: 17  

 

 

Критерии оценивания обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса; 

 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

с учетом образовательной программы. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные индивидуальные опросы, 

творческие задания,  защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ, тестирование  (в том числе с использованием ИКТ).  

Отметка за устный ответ обучающегося выставляется в ходе урока. Другие формы текущего контроля успеваемости обучающегося 

оцениваются в течение недели с момента сдачи работы учителю.  

Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся:  



- Балл «5» ставится, если выполнено более 85% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности основных образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.  

- Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня 

повышенной сложности основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки.  

- Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных 

образовательных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в письменных работах.  

- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, при этом 

большая часть обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы 

воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними.  

 

Критерии оценивания предметных результатов при реализации ФГОС:  

1.«Базовый» – уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком воспроизведении материала. 

Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого приложения ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, 

по алгоритму, по правилу.  

2. «Повышенный» – уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений. Продуктивная деятельность 

осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные человечеству способы деятельности.  

 

Система оценивания проектной   и исследовательской деятельности 

 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты проектной деятельности: 

1) содержательный компонент; 

2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие критерии: 

 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике; 

2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации, выводов и заключений. 



 

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание: 

 

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

 

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 

 

1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 

 

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого компонента: 

 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

   

1 балл наличие данного компонента в проекте 

   

2 балла высокий  уровень  представления  данного  компонента  в 

   проекте 
   

 
Критерии оцениванияпроектной и исследовательской деятельности учащихся 

 
 

Компонент Критерии           оценивания отдельных Баллы 

проектной характеристик     компонента     

деятельности       
   

Содержательный Значимостьвыдвинутойпроблемыиеё 0–2 

 адекватность изучаемой тематике     
    

 Правильность   выбора   используемых методов 0–2 

 исследования     



   

 Глубина   раскрытия   проблемы,   использование 0–2 

 знаний из других областей     
     

 Доказательность принимаемых решений   0–2 
      

 Наличие аргументированных выводов и 0–2 

 заключений     
     

Деятельностный Степень индивидуальногоучастия каждого 0–2 

 исполнителя в выполнении проекта     
    

 Характер взаимодействия участников проекта  0–2 
   

Результативный Форма  предъявления  проекта  и  качество  его 0–2 

 оформления     
      

 Презентация проекта    0–2 
   

 Содержательность и аргументированность ответов 0–2 

 на вопросы оппонентов     
   

 Грамотное изложение самого хода исследования и 0–2 

 интерпретация его результатов     
      

 Новизна представляемого проекта    0–2 
    

  Максимальный балл 24 
       

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 
 

0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 
 

7–12 баллов – «удовлетворительно»; 
 

13–18 баллов – «хорошо»; 
 

19–24 балла – «отлично». 

 



Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само-  и  взаимооценивания,  поэтому  предлагается  «Памятка  для  само-  и 

взаимооценивания компьютерной презентации». 

 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

 

1. Соответствие цели и задачам 

 

1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к письменной работе или устному выступлению (2 

балла). 

 

2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы (1 балл). 

 

2. Логика, фактическая точность 

 

1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие 

полное понимание идей автора (2 балла). 

 

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл). 

 

3. Оригинальность и самостоятельность 

 

1. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий стиль. Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, 

свидетельствуют о хорошем знании материала, умении автора отбирать необходимую информацию (2 балла). 

 

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений и дополнений (0 баллов). 

 

4. Использование различных источников информации 

 

1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же время работа самостоятельная, индивидуальная, 

 

отличается оригинальностью в решении рассматриваемых проблем (2–3 балла). 

 

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные ресурсы (0–1 балл). 

 

5. Грамотность и выразительность речи 

 

1. Текст   презентации   написан   без   ошибок   (орфографических, грамматических, пунктуационных) (2– 3 балла). 



2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, неоправданных знаков препинания (0–1 балл) 

 

6. Оформление 

 

1. Работа  оформлена  в  соответствии  с  требованиями  к  презентации (размер шрифта 24, все слайды имеют одинаковый цветовой фон, 

количество слайдов соответствует требованиям и не превышает 12––13; есть ссылки на использованные электронные текстовые материалы, 

фотографии, иллюстрации) (2–3 балла). 

 

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от рассматриваемых проблем (1 балл). 

 

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных размеров, автор использует разный дизайн слайдов, число 

слайдов превышает рекомендованную норму. Не всегда к месту разного рода анимация (0 баллов). 

 

Максимум –– 25 баллов. 

 

Перевод в школьную отметку: 

 

8 и менее баллов –– «2»; презентация слабая по большинству критериев; 

 

9––12 баллов –– «3»; презентация требует доработки; 

 

13––19 баллов –– «4»; большинство критериев соответствует требованиям; 

 

20––25 баллов –– «5»; очень хорошая презентация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

7 класс 

Кол-во 

часов 

Тематическое планирование 

(тема и основное содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

        Дата  

планир./факт. 

Раздел 1. Язык и культура  

 

 

1 ч. Урок 1.  Русский язык как развивающееся 

явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие 

языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других 

языков. 

 

Беседа-дискуссия о  природе словесности. 

Практическая работа: устные ответы на вопросы 

учителя по сопоставлению произведений искусства 

слова и изобразительного искусства. 

Самостоятельная работа (в группах): 

самостоятельный поиск информации по заданной 

теме, ее анализ и отбор.  

 

1ч Урок 2 Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. 

Историзмы и архаизмы 

Актуализация знаний об историзмах как словах, 

обозначающих предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления 

по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений . Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы 

Самостоятельная работа (в группах): 

самостоятельный поиск информации по заданной 

теме, ее анализ и отбор 

 

 

 

Раздел 2. Разновидности употребления языка 

1 ч. Урок 3. Разговорный язык и его разновидности. 

Разговорный язык, его особенности. 

Слово учителя о разновидностях употребления 

языка. Беседа-дискуссия об особенностях 

разговорного языка.  

Самостоятельная работа: анализ текста в аспекте 

выявления особенностей разговорной речи.  

 



1 ч. Урок 4. Стили литературного языка. 

Научный стиль 

 

Актуализация знаний о стилях литературного 

языка.   

Практическая работа (в группах): анализ 

научного, публицистического, официально-делового 

текстов. 

Самостоятельная работа: составление   текста в 

научном стиле. 

 

1ч. Урок 5. Стили литературного языка. 

Официально-деловой стиль. 

Актуализация знаний о стилях литературного 

языка.   

Практическая работа (в группах): анализ 

официально-делового текста. 

Самостоятельная работа: составление   текста в 

официально-деловом стиле. 

 

1ч. Урок 6. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 

Актуализация знаний о стилях литературного 

языка.   

Практическая работа (в группах): анализ 

научного, публицистического, официально-делового 

текстов. 

Самостоятельная работа: составление   текста в 

публицистическом стиле. 

 

2 ч. Урок 7-8. Язык художественной литературы. 

Особенности языка художественной литературы. 

Беседа-дискуссия об особенностях языка 

художественной литературы.   

Практическая работа (в группах): анализ 

художественного текста в аспекте выявления 

особенностей стиля. 

Самостоятельная работа: составление   текста в 

художественном стиле. 

 

Раздел 3. Стилистика как раздел лингвистики 

2 ч. Урок 9-10. Стилистические возможности 

лексики и фразеологии. 

Слово учителя о стилистике как разделе 

лингвистики, о стилистических возможностях 

лексики и фразеологии. 

 



Стилистическая окраска слова. Зависимость смысла 

высказывания от стилистической окраски слов и 

выражений. 

Практическая работа: анализ текста, 

направленный на выявление многообразия 

стилистических возможностей лексики и 

фразеологии. 

1 ч. Урок 11. Стилистические возможности 

морфологии и синтаксиса.  

Определение стилистических возможностей 

существительных, прилагательных, глаголов.  

Слово учителя о стилистических возможностях 

морфологии и синтаксиса, о стилизации и пародии. 

Практическая работа: анализ текста, 

направленный на выявление многообразия 

стилистических возможностей морфологии и 

синтаксиса. 

 

1ч. Урок 12. Стилистические возможности 

морфологии и синтаксиса. Понятие о стилизации и 

пародии. 

 

Слово учителя о стилистических возможностях 

морфологии и синтаксиса, о стилизации и пародии. 

Практическая работа: анализ текста, 

направленный на выявление многообразия 

стилистических возможностей морфологии и 

синтаксиса. 

 

 

 

 

Раздел 4. Культура речи 

 

 

1ч.  Урок 13. Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка.  

Слово учителя об основных орфоэпических нормах 

современного литературного языка. 

Практическая работа: анализ текстов, норм 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами 

 



 

 

 

 

 

1ч. Урок 14. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. 

 

Слово учителя о смысловых различиях, характере 

лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи.  

Самостоятельная работа:  поиск типичных 

речевых ошибок‚ связанных с употреблением 

паронимов в речи. 

 

1ч. Урок 15. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи.. 

 

Практическая работа:   анализ основных 

грамматических ошибок русского литературного 

языка. 

глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения 

формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в 

речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 

горящий – горячий 

 

1ч. Урок 16. Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: 

умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ 

ровная интонация. и сопровождающие жесты. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, 

фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие 

 

1 ч. Урок 17. Повторение и обобщение изученного. 

Тест. 

Практическая работа: устные ответы на вопросы 

по изученному разделу (контрольные вопросы).  

 

 



 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
 
1. Язык современной рекламы.  
2. Русские пословицы и поговорки о вежливости и обходительности.  
3. Типы устаревших слов в русском языке.  
4. Этикетные формы обращения.  
5. Как быть вежливым?  
6. Являются ли жесты универсальным языком человечества?  
7. Межнациональные различия невербального общения.  
8. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
 
9. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  
10. Этикет приветствия в русском и иностранных языках.  
11. Анализ типов заголовков в современных СМИ.  
12. Слоганы в языке современной рекламы.  
13. Заголовки и лиды в современных средствах массовой информации.  
14. Подготовка сборника притч.  
15. Разработка личной странички для школьного портала.  
16. Памятка на тему «Как правильно употреблять слова эффектный и эффективный» и т. п.  
17. Разработка рекомендаций «Как быть убедительным в споре». 
 

Список используемой литературы 
 

1. Смолицкий В.Г. Русь избяная. - М., 1993 

2. Сипинёв Ю.А., Сипинёва И.А.Русская культура и словесность. Уч.-метод., культурологич. И литературовед. Пособие. Часть вторая.-

«Специальная литература», 1997 

3. Соколова Л.В. Некрылова А.Ф. Воспитание ребёнка в русских традициях.- М.: Айрис-пресс, 2003 

4. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры: опыт исследования. – М., 1997 

5.  Фасмер М.  Этимологический словарь русского языка: в 4т. – СПб, 1996 

6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филлипов А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: 5-11 классы.-М.,1995 

7. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Значение и происхождение слов.-2е изд.- М.: Дрофа; Рус. 

Яз., 1997 

8.  Учебник «Русская словесность. От слова к словесности» с  5 по 9 класс, Р.И.Альбеткова, М., Дрофа, 2014.  



9.  Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к словесности» 5,6,7,8,9 класс, Р.И.Альбеткова, М., Дрофа, 2010. 

10.  Альбеткова Р.И.Русская словесность. От слова к словесности: Рабочая тетрадь. М.,2013 

 

Для учащихся: 

1. Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Энциклопедия русских преданий. – М, 2001 

2. Даль И.В. Толковый словарь живого великорусского языка: Современная версия: В 4 т. М., 2000 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений\Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова.- 4 изд.. дополн.-М.: Азбуковник, 1999 

4. Полная энциклопедия быта русского народа: в 2т. / Сост. И. Панкеев. - М, 1998 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

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

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

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 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru Словари, созданные на основе Национального корпуса русского 

языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su 

Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: 

http://doc-style.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 

 

 


