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Пояснительная записка

1.1  Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  6  класса  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного общего  образования  (приказ  Минпросвещения
России  №  287  от  31  мая  2021  года)  с  учётом  изменений,  утверждённых  приказом  Министерства
просвещения РФ от 11.12.2020 № 712.
Настоящая рабочая программа составлена  на основе федерального компонента государственного стандарта,
примерной  программы  основного  общего  образования  и  авторской  программы  по  русскому  языку  к
учебникам  5  -  9  классов  под  редакцией  М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской,   Н.М.  Шанского.   Она
ориентирована на УМК под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой. Данная
программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой
учащихся  в  начальной  школе  и  разработана  на  основе  Примерной  программы  основного  общего
образования по русскому языку, созданной с учётом:

1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
2. фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;
3. требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования;
4. программы развития универсальных учебных действий.
Программа  реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая  функция позволяет  всем  участникам  учебно-воспитательного
процесса  получить представление о целях, содержании,  общей стратегии образования,  воспитания и
развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение  этапов  обучения,  определение
количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по
иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи,
коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на
каждом  этапе  обучения,  может  служить  основой  для  сравнения  полученных  в  ходе  контроля
результатов.
Программа   служит  ориентиром  при  тематическом  планировании  курса.  Программа  определяет
инвариантную  (обязательную)  часть  учебного  курса,  за  пределами  которого  остается  возможность
выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом  собственный подход в части
структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала,  а
также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации
учащихся остается за учителем.

1.2 Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего образования
Русский  язык —  это  родной  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской  Федерации;

средство  межнационального общения,  консолидации  и  единения  народов  России;  основа  формирования
гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий
характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его
обучения  в  школе.  Русский  (родной)  язык  является  основой  развития  мышления,  воображения,
интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;  основой  самореализации  личности,  развития
способности  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной
деятельности.  Родной язык является средством приобщения к  духовному богатству русской культуры и
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту
человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами,  влияет на качество их усвоения,  а  в дальнейшем на качество овладения
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют  достижения  человека  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его  социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования
этических  норм  поведения  ребенка  в  разных  жизненных  ситуациях,  развития  способности  давать
аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.

1.3 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  как  явлению
культуры,  основному  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой
деятельности; воспитание 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 учащихся; развитие



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

 освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве;  об  особенностях  функционирования  русского
языка  в  различных сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  об
основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;

 формирование уменийопознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать
с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию.

1.4 Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно
на  основе  компетентностного  подхода, который  обеспечивает  формирование  и  развитие
коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой
компетенций.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется
в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнера,  выбирать адекватные стратегии коммуникации,  быть готовым к осмысленному
изменению собственного речевого поведения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  формируются  на  основе  овладения
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса
и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений
и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения
пользоваться различными видами лингвистических словарей.

 Культуроведческая  компетенция  предполагает  осознание  родного языка  как  формы выражения
национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной
специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского  речевого  этикета,  культуры  межнационального
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.

Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  курса  русского  (родного)  языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования
функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней
среде и активно в ней функционировать.

 Основными  индикаторами  функциональной  грамотности,  имеющей  метапредметный  статус,
являются: 

коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  владеть  всеми  видами  речевой
деятельности,  строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми;  адекватно
воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку
зрения  по  поставленной  проблеме;  соблюдать  в  процессе  коммуникации  основные  нормы  устной  и
письменной речи и правила русского речевого этикета.

познавательные  универсальные  учебные  действия:  формулировать  проблему,  выдвигать
аргументы,  строить  логическую  цепь  рассуждения,  находить  доказательства,  подтверждающие  или
опровергающие тезис;  осуществлять библиографический поиск,  извлекать необходимую информацию из
различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения,
выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска,
в  том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;  перерабатывать,  систематизировать  информацию  и
предъявлять ее разными способами;

регулятивные  универсальные  учебные  действия:  ставить  и  адекватно  формулировать  цель
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка,
способности  классифицировать  языковые  явления  и  факты,  но  и  на  воспитание  речевой  культуры,
формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как  использование  различных  видов  чтения,
информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи
ее.  Таким  образом,  обучение  русскому  (родному)  языку  в  основной  школе  должно  обеспечить
общекультурный уровень человека.
1.5 Основные содержательные линии

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и
лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой  компетенций  нашла  отражение  в  структуре
программы.  В  ней  выделяются  три  сквозные  содержательные  линии,  обеспечивающие  формирование
указанных компетенций:
 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;



 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
 Первая  содержательная  линия  представлена  в  программе  разделами,  изучение  которых  направлено  на
сознательное  формирование  навыков  речевого  общения:  «Речь  и  речевое  общение»,  «Речевая
деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
 Вторая  содержательная  линия  включает  разделы,  отражающие  устройство  языка  и  особенности
функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика»,
«Морфемика  и  словообразование»,  «Лексикология  и  фразеология»,  «Морфология»,  «Синтаксис»,
«Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».
 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого
позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При
изучении  каждого  раздела  курса  учащиеся  не  только  получают  соответствующие  знания  и  овладевают
необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и  совершенствуют  виды  речевой  деятельности,  развивают
различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-
культурном феномене. 
1.6 Место курса «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане МОБУ СОШ № 156
ЛГО:
в 6 классе — 204 ч. 
Результаты изучения предмета  «Русский  (родной) язык»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному)
языку являются:
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа,
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за
него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к
речевому самосовершенствованию;
 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения
мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью.
Метапредметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по  русскому
(родному) языку являются:
 1) владение всеми видами речевой деятельности:
 Аудирование и чтение:
 •  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения (коммуникативной установки,
темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов
разных стилей и жанров;
 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования
(выборочным, ознакомительным, детальным);
 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации,
компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;   свободно  пользоваться  словарями  различных
типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
 •  овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  умение  вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования;
 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических
особенностей и использованных языковых средств;
 говорение и письмо:
 •  способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и  коллективной),
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план,
пересказ, конспект, аннотация);
 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла,
адресата и ситуации общения;
 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);  адекватно
выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к  прочитанному,
услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов
монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.;
сочетание разных видов диалога);



 •  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,  грамматических,
стилистических  норм  современного  русского  литературного  языка;  соблюдение  основных  правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать
жесты, мимику в процессе речевого общения;
 •  способность осуществлять речевой  самоконтроль в  процессе  учебной деятельности и в  повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 •  умение выступать  перед  аудиторией  сверстников с  небольшими сообщениями,  докладом,  рефератом;
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать
родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим  учебным  предметам;  применение  полученных
знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне.
 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения,
совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение
национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты освоения второго года обучения ООО учебного предмета «Русский язык»
должны отражать сформированность умений:

 понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных  и  художественных  текстов
различных  функционально-смысловых  типов  речи  объемом  не  менее  180  слов:  устно  и  письменно
формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и
сжато  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание  прочитанных  научно-учебных  и
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи;

 составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего
воспроизведения  содержания  текста  в  устной  и  письменной  форме  (для  подробного  изложения  объем
исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов);  выделять главную и
второстепенную информацию в  прослушанном и прочитанном тексте;  представлять содержание научно-
учебного текста в виде таблицы, схемы;

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов;
 создавать  устные  монологические  высказывания  объемом  не  менее  60  слов  на  основе  жизненных

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание,
монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением;

 владеть  различными  видами  диалога:  побуждение  к  действию,  обмен  мнениями  (объем не  менее  4
реплик);

 распознавать  тексты  разных  функциональных  разновидностей  (повествование,  описание);
характеризовать  особенности  описания  как  типа  речи;  особенности  официально-делового  стиля  речи,
научного  стиля  речи;  называть  требования  к  составлению  словарной  статьи  и  научного  сообщения;
анализировать  тексты разных  стилей  и  жанров  (рассказ,  беседа;  заявление,  расписка;  словарная  статья,
научное  сообщение);  применять  знания  о  функциональных  разновидностях  языка  при  выполнении
различных видов анализа и в речевой практике;

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание) с опорой
на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину,  произведение искусства (в  том числе
сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с
учетом стиля  и  жанра  сочинения,  характера  темы);  устно и  письменно описывать  внешность  человека,
помещение, природу, местность, действие;

 создавать  текст  в  жанре  научного  сообщения;  оформлять  деловые  бумаги  (заявление,  расписка);
осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания  высказывания  в  соответствии  с  коммуникативным
замыслом;

 редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные
тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка;

 проводить  фонетический  анализ  слов;  использовать  знания  по  фонетике  и  графике  в  практике
произношения и правописания слов;

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по
орфографии в практике правописания;

 распознавать  признаки  фразеологизмов,  объяснять  их  значение;  определять  речевую  ситуацию
употребления фразеологизма;

 распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения;
 применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в

речевой практике;
 оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

использовать толковые словари.
 распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные);



 выделять производящую основу, определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить
морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания по морфемике и словообразованию
при  выполнении  различных  видов  языкового  анализа  и  в  практике  правописания  сложных  и
сложносокращенных слов;

 характеризовать  особенности  словообразования  имен  существительных;  соблюдать  нормы
произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен существительных;

 характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы произношения
имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); различать качественные, относительные и
притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать
нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных
имён прилагательных;

 определять  общее  грамматическое  значение  имени  числительного;  различать  разряды  имен
числительных  по  значению,  по  строению;  уметь  склонять  имена  числительные,  характеризовать
особенности  их  склонения,  словообразования,  синтаксических  функций,  роли  в  речи,  употребления  в
научных текстах,  деловой  речи;  правильно  употреблять  собирательные  имена  числительные;  соблюдать
нормы правописания имен числительных, в том числе ь в именах числительных;

 определять  общее  грамматическое  значение  местоимения;  различать  разряды  местоимений;  уметь
склонять  местоимения;  характеризовать  особенности  их  склонения;  словообразования,  синтаксических
функций,  роли  в  речи;  правильно  употреблять  местоимения  в  соответствии  с  требованиями  русского
речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста
(устранение  двусмысленности,  неточности);  соблюдать  нормы  правописания  местоимений  с  не  и  ни,
слитного, раздельного и дефисного написания местоимений, правописания корня с чередованием а//о –кос-
−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами;

 определять  наклонение  глагола,  значение  глаголов  в  изъявительном,  условном  и  повелительном
наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении;

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во
время списывания текста объемом 100-110 слов;  словарного диктанта объемом 20–25 слов;  диктанта на
основе связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не
более 7 слов с непроверяемыми написаниями);  соблюдать в устной речи и на письме правила речевого
этикета.

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Коммуникативная  компетенция

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы), их основные
особенности. Ситуации речевого общения.

Основные  жанры  научного(отзыв,  реферат,  выступление, доклад,  статья,  рецензия),
публицистического(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового(расписка, доверенность,
заявление,  резюме)  стилей,  разговорной (рассказ,  беседа,  спор)  речи.Культура речи.  Критерии культуры
речи.

Текст как продукт  речевой  деятельности.  Функционально-смысловые  типы текста:  повествование,
описание,  рассуждение.  Структура  текста.Основные  виды  информационной  переработки  текста:  план,
конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности
к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному
стилю.

Овладение  основными  видами  речевой  деятельности:  аудированием  (слушанием),  говорением,
чтением, письмом.

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого общения.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения.

Овладение  различными  видами  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  просмотровое),  приемами
работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета.

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв,
рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление.
Языковая и лингвистическая
(языковедческая) компетенции
Общие сведения о языке

Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа,
государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального  общения.Русский  язык  –  язык
русской  художественной  литературы.Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Лексические  и
фразеологические новации последних лет.Понятие о русском литературном языке и его нормах.Основные
лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.



Наука  о  русском  языке  и  ее  основные  разделы.  Краткие сведения  о  выдающихся  отечественных
лингвистах.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков.  Изменение звуков в  речевом потоке.  Соотношение звука и буквы.
Элементы фонетической транскрипции.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения орфоэпических и интонационных норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Состав слова (Морфемика) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. Чередование
звуков в морфемах. Основа слова.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы;  их  значение  и  употребление.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы  и  крылатые  слова  как
явления фразеологической системы.
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей
и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология

Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные  части  речи,  их  грамматическое  значение,  морфологические  признаки,  синтаксическая
роль.
Служебные части речи.
Употребление  форм  слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами  современного  русского
литературного языка.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения  двусоставные  и  односоставные,  распространенные  и  нераспространенные,  полные  и
неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка. 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм. 



Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки  препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  в  сложном  предложениях,  при  прямой  речи,
цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Употребление пунктуационных знаков.
Культуроведческая компетенция
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
Выявление  единиц  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в  произведениях  устного
народного творчества,  в  художественной литературе и исторических текстах;  объяснение их значения с
помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Русский язык» 204 часа
6 класс

№ Содержание Количество
часов

Деятельность учителя с учётом рабочей программы воспитания

1 Язык. Речь. 
Общение.

3 установление  доверительных отношений  между  учителем  и  его
учениками,  способствующих  позитивному  восприятию
учащимися  требований  и  просьб  учителя,  привлечению  их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию
позитивных  межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

2 Повторение 
изученного в 5 
классе

9 побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые
нормы поведения,  правила общения со старшими (учителями) и
сверстниками (школьниками),  принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;

3 Текст. 5 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроках  явлений,  организация  их  работы  с
получаемой  на  уроке  социально  значимой  информацией  –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

4 Лексика. Культура 
речи. 

12 использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  детям  примеров
ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

5 Фразеология. 
Культура речи.

4 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную
мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные
на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;
дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести
опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы в  парах,  которые учат  школьников командной работе  и
взаимодействию с другими детьми;  

6 Морфемика и 
словообразование

35 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию
позитивных  межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

7 Морфология, 
орфография. 
Культура речи. Имя 
существительное.

24 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности
школьников  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  что  даст  школьникам  возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах
других  исследователей,  навык  публичного  выступления  перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.



8 Морфология. Имя 
прилагательное.

25 установление  доверительных отношений  между  учителем  и  его
учениками,  способствующих  позитивному  восприятию
учащимися  требований  и  просьб  учителя,  привлечению  их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

9 Морфология. Имя 
числительное.

18 побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые
нормы поведения,  правила общения со старшими (учителями) и
сверстниками (школьниками),  принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;
инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности
школьников  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и
групповых  исследовательских  проектов,  что  даст  школьникам
возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления
собственных  идей,  навык  уважительного  отношения  к  чужим
идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

10 Морфология. 
Местоимение.

24 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроках  явлений,  организация  их  работы  с
получаемой  на  уроке  социально  значимой  информацией  –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

11 Морфология. 
Глагол.

32 использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  детям  примеров
ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

12 Повторение и 
систематизация 
изученного в 5 и 6 
классах

13 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную
мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные
на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;
дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести
опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы в  парах,  которые учат  школьников командной работе  и
взаимодействию с другими детьми;  

Всего 204часа

                     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА
Личностные результатыизучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества:
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком
общения - русским;
• освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества  через  художественное  слово
русских писателей;
• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,  способность  к  определению
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.
Метапредметные  результатыизучения русского языка в основной школе:
•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную;
•владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  тексты  разных  стилей,
составлять  простой  и  развернутый  планы,  тезисы,   формулировать  и  обосновывать  выводы  и  составлять
собственный текст ), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация.);
• готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе;  освоение  основ  межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результатыизучения русского языка учащимися включают:
Учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий



анализа,  сравнения,  установления  причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и
синтаксической структуре языка и усвоение правил  строения слова  и предложения,  графической формы букв
обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка являются: 
-  умение  использовать  язык с  целью поиска  необходимой информации в  различных источниках  для  решения
учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
-  умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач  (диалог,
устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения; 
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы.
Предмет  «Русский  язык»  занимает  ведущее  место,  поскольку  успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом
определяют  результаты  обучения  учащихся  по  другим  предметам  учебного  плана,  а  также  обеспечивают
успешность его «проживания» в детском обществе.


