
                                               Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного  стандарта.  

        Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  с нарушением интеллекта и 
реализуется на основе примерной программы под редакцией О. М. Александровой,  Москва: 

«Просвещение» ,2020г. 

      Рабочая программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. Преподавание курса ориентировано на 

использование  учебника: Русский родной язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. 

– М.: Просвещение, 2020. Учебные пособия «Русский родной язык» для 5–9-го классов (авторы: О. 
М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых). Рабочая программа по Родному 

языку (русскому) ориентирована на обучающихся 9-ых классов с нарушением интеллекта. 

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в  две недели, что составляет 17 учебных 

часов в год.                         

                                

                   Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

    Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владение 

им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим 

русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной 

язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство 

познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной(русский) язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного 

изучения основного курса «Русский язык». В содержании курса «Родной(русский) язык» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

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

непосредственную культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса 

являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 



поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. Программой предусматривается 

расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

                   Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»  

      Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: • расширение представлений 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 уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; • формирование 

первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка 

(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национальнокультурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; • совершенствование 

умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; • совершенствование 

умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; • совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности 

к речевому самосовершенствованию; • приобретение практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. Основные 

содержательные линии программы учебного предмета «Родной(русский) язык» Как курс, имеющий 

частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной 

школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: • совершенствование у младших школьников как 

носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции; • изучение исторических фактов развития языка; • расширение представлений о 

различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 

наблюдение, анализ и т.п.); • включение учащихся в практическую речевую деятельность. В 

соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: Первый блок – «Русский язык: 

прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 

русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения 

о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира. Второй блок – «Язык в действии» – включает 

содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 

умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 



ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. Третий блок – 

«Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырѐх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять 

цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения 

правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является 

работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РОДНОЙ  (РУССКИЙ) ЯЗЫК»  

9 класс  (17 ч) 

 Раздел 1. Язык и культура (5 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 везѐт; по щучьему велению; 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 

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 щѐки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 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. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 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. Поэтизмы и словасимволы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. Слова со специфическим 

оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 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, 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, 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 определѐнную стилистическую окраску. Общеизвестные 

старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5 час).  

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 маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — 

атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина 

— же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте. 

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 имѐн 

существительных, прилагательных, глаголовв современном русском литературном 

языке.Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в речи(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 имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род 

имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные 

формы употребления имѐн существительных. Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), - ы(и)‚ 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 этикетной формулы 

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

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 (6 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 

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.). 

                              Календарно-тематическое планирование  

 

№  

уро

ка  

                           Тема    Дата планируемая Дата фактич. Примечания 

  Язык и культура    

1  Наш         родной 

 

  русский  язык 11.09   

 2 Из  истории 

письменности  

русской  25.09   

3 История в слове: наименования предметов 

традиционной русской одежды  

9.10   

4 Образность русской речи: метафора,  

олицетворение  

23.10   

5 Живое слово русского фольклора  О6.11 

 

  

6 Меткое слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки  

20.11   

7 Проверочная работа № 1  04.12   

 Культура речи  
 

  

8 Современный  русский литературный язык  18.12   

9 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и  

ударения   

    

10 Речь  точная выразительная.  

Основные  лексические 

нормы  

и     

11 Стилистическая окраска слова     

12 Речевой этикет: нормы и традиции     

 Речь. Текст    

13 Средства  

выразительности устной речи  

   

14 Текст и его строение     

15 Официально-деловой стиль. Объявление     

16 Язык  художественной литературы.  

Литературная сказка  

   

17 Проверочная работа№3 

 

   

 



                                   Пояснительная записка  

    Данная рабочая программа по предмету «Литература на родном языке » для 9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) на 

основе авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы» А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 2014. Данная 

программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 5—9 

классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение».  

Учитывая, что в утвержденном федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования отсутствуют учебники по учебному предмету 

«Литература  на родном языке, в качестве дополнительного учебника используется учебник 

«Литература» Чертова В.Ф., Трубиной Л. А., Ипполитовой Н.А. и др. / Под ред. Чертова 

В.Ф, издательство «Просвещение», 2016 г,  имеющийся в федеральном перечне учебников. 

Общее число учебных часов в 9 классе – 17 часов.                                            

                                    Содержание учебного предмета   

                                   «Литература на  родном  языке»   

Введение – 1 час  

Слово как средство создания образа. 

 Из литературы XIX века – 4 ч.  

          Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и ситуаций. Мораль. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность.  

       В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный 

экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл 

сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование 

описательной речи автора и речи действующих лиц.  

           Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и 

сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя 

к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); своеобразие языкам.  

              Поэзия ХIХ века о родной природе – 3ч. 

 П.А.  Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 

героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

          Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема 

и способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы.  

             Из литературы XX века – 6 часов 

 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности 

создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла 

языком сказки. Аллегорический язык сказки.  

           Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. 

Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.  

           А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое детство; сострадание, чуткость, 



доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

             Родная природа в произведениях поэтов  XX века-3ч. 

           В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов  

            А. И. Куприн "Белый пудель» 

П.П. Бажов «Синюшкин колодец» или «Каменный цветок» Сочетание реального и фантасти

ческого. Сказовая манера повествования. 

                   Путешествие по творчеству А. А. Берестова 

        Стихотворение «Капля» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс  

№ п/п Тема Количество часов 

1. Введение. Слово как средство создания образа. 1 

2. Из литературы XIX века. 4 

3. Поэзия ХIХ века о родной природе 3 

4. Из литературы XX века. 6 

5. Родная природа в произведениях поэтов  XX века. 3 

 Итого 

 

17 

 

                                                Календарно-тематическое планирование 

№ ур

ока 

Тема урока Дата 

планир. 

Дата 

фактич. 

Примечания 

1 Введение. Слово как средство создания образа. 11.09   

2 Л.Н.Толстой. Сведения о писателе.«Азбука». Басни «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 

   

3 В.И. Даль. Сведения о писателе. Богатство и выразительность 

языка сказки. Сказка «Что значит досуг?» 

   

4 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сведения о писателе. Сказка 

«Книжка счастья». 
Образы и сюжет сказки. 

 

   

5 П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Чтение и анализ    

6 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Чтение и анализ 

 

   

7 РР. Чтение и анализ стихотворений русских поэтов о Родине    

8 Е.А. Пермяк. Краткие сведения о писателе. 

Сказка «Березовая роща». 

   

9 Контрольная работа по изученному материалу (1 полугодие)    

10 Ю.Я. Яковлев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Цветок    



хлеба» Комментированное чтение рассказа 

11 А.И. Приставкин. Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 
проблематика рассказа 

   

12 В.Я. Ерошенко. . Сказка «Зимняя сказка» Чтение и анализ.    

13 В. Я. Брюсов. Краткие сведения о поэте. Стихотворение 
«Весенний дождь». Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения 

   

14 А. И. Куприн "Белый пудель»    

15 П.П. Бажов «Синюшкин колодец» или «Каменный цветок» Сочет

ание реального и фантастического. Сказовая манера 

повествования. 

   

16 Путешествие по творчеству А. А.Берестова 
 Стихотворение «Капля» 

   

17 Итоговая контрольная работа.    

 

 


