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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» составлена для 6 классов и 

разработана в соответствии с основными положениями следующих нормативных документов:  

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом МО и Н РФ от 17.12.2010г. №1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 

№ 1577); 

3. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №16» (ФГОС ООО); 

4. Примерная рабочая программа авторского коллектива под руководством Александровой О.М 

для 6 класса по учебному предмету «Родной русский язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, и предназначен для сопровождения 

и поддержки основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации. 

 

 «Родной язык (русский)» углубляет и расширяет знания по русскому языку; при этом 

актуализируются те аспекты его изучения, которые не представлены или представлены неполно в 

программе базового школьного курса «Русский язык», предусмотренного Госстандартом общего 

образования. При изучении данного предмета могут раскрываться, например, следующие аспекты 

изучения языка: язык и культура, текстоведение, жанры устной и письменной речи, риторика, 

филологический анализ художественного текста и т.п. Изучение родного (русского) языка в школе 

осуществляется в ситуации практического владения им, на основе осознания и теоретического 

осмысления языковых явлений, которыми учащиеся уже владеют, совершенствуются их навыки 

практического владения языком.  

Срок реализации программы – 1 год. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета «Родного языка 

(русского) отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Цели изучения «Родного языка (русского)»: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о родном русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 



Родной язык (русский) является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение родным языком (русским), умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения родного языка (русского) создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков. 

Методической основой изучения данного курса в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление 

коммуникативно-деятельностной направленности родного (русского) 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. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части предметной области «Родной язык и 

родная литература» основано на межпредметных связях с предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка» и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 

должны приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно поэтому в сфере развития 

познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется практическому 

освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности. 

 

Учитель оставляет за собой право корректировки рабочей программы, объема заданий для 

самоподготовки обучающихся в зависимости от качества усвоения предметного материала, 

изменения тематического планирования в случае выпадения контрольных работ на 

праздничные, морозные, карантинные дни и совпадения с последними днями занятий в 

учебной четверти, учебного года. 

 



Рабочая программа реализуется через урочную деятельность, а также с применением 

дистанционных технологий обучения. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечивает их 

достижение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 



предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 



признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи. 

 

Предметные результаты 

«Язык и культура»   

Обучающийся научится: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского  

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное  



своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи (в рамках  

изученного); 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства,  

выразительности русского родного языка (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с  

национально-культурным компонентом; комментировать (в рамках  

изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов;  

уместно употреблять их;  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и  

выражения; 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как  

результат взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные  

фразеологизмы;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках  

изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари,  

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и  

поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка. 

 

          «Культура речи» 

Обучающийся научится:  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён  

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;  

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и  

требованием лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в  

рамках изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы  

с учётом стилистических норм современного русского языка (в рамках  

изученного);  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  



 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических  

ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного  

русского литературного языка чужую и собственную речь;  

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам  

современного литературного языка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру  

общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе  

национального русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для  

определения лексического значения слова и особенностей его 

употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные,  

орфографические словари для определения нормативных вариантов  

произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов  

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚  

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения  

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и  

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе  

редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации  

для определения нормативного написания слов и постановки знаков  

препинания в письменной речи. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 замечать в устной речи ошибки в произношении изученных слов; 

 оценивать уместность использования слов в текстах разных стилей; 

  использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания;   

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Обучающийся научится: 

 владеть основными правилами информационной безопасности при  

общении в социальных сетях; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или  

прочитанного текста; основными способами и средствами получения,  

переработки и преобразования информации;  

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях  

неформального общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской)  

деятельности; 



 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке)  

различных видов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательные 

тексты;  

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты. 

 

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Язык и культура (5ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка 

в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы, их 

национальнокультурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. Иноязычные 

лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии.  

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

 

Раздел 2. Культура речи (7ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского 

рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты 

ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. Лексические 

омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических 

омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не 

«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – 



смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандариновё; профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имён прилагательных 

в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен –

медленен, торжествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы 

в словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» –«этикет» – 

«мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ 

утешения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства 

и правила создания и предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное 

выступление.  

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста.  

Функциональные разновидности языка 

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

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

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

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  

Защита проектов. 

Коррекционная работа 

В связи с особенностями памяти, основных мыслительных процессов, деятельности 

школьников с ОВЗ больше времени занимают процессы осознания грамматических правил, 

выполнения тренировочных упражнений для формирования умений и навыков грамотного письма. 

При обучении учащихся с задержкой психического развития русскому языку следует полностью 

руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой. Но ввиду 

психологических особенностей детей с ОВЗ для реализации задач по курсу «Русский язык» 

необходимо применять следующие приёмы коррекции на уроках: 

-отношение к ребенку должно соответствовать его психологическому возрасту, нельзя требовать от 

ребенка того, к чему пока не способен; 

-яркое, необычное целеполагание урока; 



 -яркая, чётко-продуманная наглядность, свободная от лишних, неиспользуемых на данном уроке 

деталей; 

-использование раздаточного материала; 

 -использование ролевых и дидактических игр; 

 -урок необходимо дробить на этапы, менять формы работы с детьми; 

 -создавать ситуации успеха, хвалить при каждом удобном случае, когда ребенок это заслужил; 

 -дозировать выполнение большого задания; 

 -на определенный отрезок времени давать только одно задание, чтобы ребенок мог его завершить; 

-задания желательно записывать на доске; 

 -обязательное проведение динамических пауз; 

-смена видов деятельности, но не слишком частая, т.к. многие дети медленно переключаются с 

одного вида деятельности на другой. 

Средства адаптации для специальных коррекционных классов. 

При нарушении внимания следует использовать следующие средства адаптации: 

 Приемы сосредоточения внимания, опирающиеся на использование разных видов 

самоконтроля. 

 Приемы поиска дополнительной информации. 

 Использование наглядных материалов, средств ТСО. 

 Экскурсии. 

 Изменение темпа изложения материала. 

 Использование разнообразных по характеру, форме, цвету, размеру пособий. 

 Устное объяснение учителя не более 15 минут и только в форме беседы. 

При нарушении восприятия следует использовать следующие средства адаптации: 

 Включение элементов самостоятельной работы с учебником (найти объяснение в тексте, 

найти в тетради аналогичную орфограмму и др.), использование предметного указателя. 

 Формирование умения наблюдать (постановка цели, выработка плана наблюдения и его 

соблюдение). 

 Приемы смысловой переработки текста (выделение в учебном материале исходных идей, 

принципов, законов). 



 Использование образцов для оформления работ. 

В связи с особенностями памяти детей с ОВЗ следует использовать следующие средства 

адаптации: 

 Частая смена видов учебной деятельности (слушание, чтение, запись, наблюдение). 

 Применение мнемотехники. 

 Организация повторения (вводное, текущее, периодическое, заключительное). 

В связи с проблемами речи детей с ОВЗ следует использовать следующие средства адаптации: 

 Приемы культуры чтения и культуры слушания (выписка, план, тезис). 

В связи с отставанием в развитии всех форм мышления детей с ОВЗ следует использовать 

следующие средства адаптации: 

 Обучение порциями. 

 Использование в течение урока упражнений и вопросов на анализ и преобразование учебной 

деятельности (план выполнения упражнения, как сделать записи и др.). 

 Проведение несложных практических работ (адаптировать содержание). 

Данные приемы способствуют усвоению программного материала обучающимися. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/ 

п 

Тема  

Содержание тем           

Количес

тво  

часов 

  Раздел «Язык и культура»  

1 Краткая история 

русского 

литературного языка. 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка.  

2 

2 Диалекты как часть 

народной культуры. 

Диалекты как часть народной культуры. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку 

и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. Использование диалектной  

лексики в произведениях художественной литературы. 

2 

3 Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Заимствование иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур. Слова, 

заимствованные из старославянского языка, 

тематические группы старославянизмов в современном 

русском литературном языке. Иноязычные слова в 

русском языке последних десятилетий. Речевые 

ошибки, связанные с нарушением точности или 

уместности употребления заимствованных слов. 

2 



Правильное употребление заимствованных слов. 

Русизмы в иностранных языках. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

4 Современные 

неологизмы. 

Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической окраске. 

Уместное употребление неологизмов, образованных от 

иноязычных заимствований с помощью русских 

словообразовательных средств. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

2 

5 Отражение во 

фразеологии истории и 

культуры народа. 

Фразеология с точки зрения отражения истории и 

культуры народа. Типы фразеологизмов (общее 

представление). Источники фразеологии (конкретные 

примеры). Отражение во фразеологии предметов 

ушедшего быта, представлений и верований наших 

предков, реальных событий далёкого прошлого и т. п. 

Употребление фразеологизмов. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

2 

  Раздел «Культура речи»  

6 Стилистические 

особенности 

произношения и 

ударения. 

Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). 

Ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени мужского 

рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

2 

7 Синонимы и точность 

речи. 

Точность как коммуникативное качество речи и роль 

синонимов в создании точности речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением синонимов в речи. 

Контекстные синонимы; смысловые и стилистические 

синонимы. Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

2 

8 Антонимы и точность 

речи. 

Антонимы и их функции в речи. Антонимы как 

выразительное средство языка. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления антонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением антонимов в речи. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

2 

9 Лексические омонимы 

и точность речи. 

Типы омонимов и их употребление в речи. 

Происхождение омонимов. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением омонимов в речи. 

2 



Орфографический и пунктуационный практикум. 

10 Нормы употребления 

имён 

существительных. 

Нормы употребления форм имён существительных в 

соответствии с принадлежностью к разряду 

одушевлённостинеодушевлённости. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

2 

11 Нормы употребления 

имён прилагательных, 

числительных, 

местоимений. 

Склонение местоимений. Нормы употребления имён 

прилагательных в формах сравнительной степени, в 

краткой форме. Склонение порядковых и 

количественных числительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

2 

12 Речевой этикет.  Национальные особенности речевого этикета.  

Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Орфографический практикум. 

2 

  Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст».  

13 Эффективные приёмы 

чтения. 

Понятие о читательской культуре. Интерпретация 

текста. Виды чтения: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее. Соотношение цели и вида чтения. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Орфографический практикум. 

2 

14 Тематическое единство 

текста. 

Тематическое единство, тема и микротема текста. 

Принципы составления плана текста. План сочинения. 

Смысловые части текста. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

2 

 15 Научный стиль. 

Словарная статья. 

Учебно-научный стиль. Словарная статья 

энциклопедического словаря. Работа с толковым и 

этимологическим словарями. Ключевое слово русской 

культуры: подвиг. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

2 

16 Научное сообщение. 

Устный ответ. 

Функционально-смысловые типы речи в научном 

стиле. Работа с источниками. Содержание и структура 

научного сообщения. Орфографический практикум. 

Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации 

2 



слушателям. 

17 Практическая работа 

(предоставление 

проектов, результатов 

исследовательской 

работы). 

Защита проектов. Подведение итогов. 2 

 

Примерная тематика проектных и исследовательских работ. 

 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

2. Города-герои России. 

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках. 

4. Русские пословицы и поговорки о характере, качествах человека. 

5. Героические страницы русской истории в творчестве Н. К. Рериха. 

6. Мы живём в мире знаков.  

7. Этимология обозначений имён числительных в русском языке. 

8. Диалектизмы как средство выразительности в языке художественной  

литературы. 

9. Словарь одного слова. 

10. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

11. Подготовка сборника бывальщин. 

12. Поэтический орфоэпический словарь: что подсказывает рифма. 

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 ее 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. 

 

При оценивании деятельностного компонента принимаются во 

внимание: 



1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

 

При оценивании результативного компонента проекта учитываются 

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. 

 

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 оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

Компонент 

проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик компонента Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность 

изучаемой тематике 

0—2 

 

 Правильность выбора используемых методов исследования 0—2 

 

 Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из 

других областей 

0—2 

 

 Доказательность принимаемых решений 0—2 

 Наличие аргументированных выводов и 

заключений 

0—2 

 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в ходе выполнения проекта 

0—2 

 

 Характер взаимодействия участников проекта 0—2 

Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 

0—2 

 

 Презентация проекта 0—2 

 Содержательность и аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов 

0—2 

 

 Грамотное изложение самого хода исследования 

и интерпретация его результатов 

0—2 

 

 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». 

 

Описание УМК 



1. Учебное пособие авторского коллектива под руководством Александровой О.М «Родной 

русский язык» для 6 класса создано в соответствии с проектом Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Родной русский язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, и предназначен для сопровождения 

и поддержки основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации. 

2. Загорская О.В., Григоренко О.В. и др. Нормы русского литературного языка. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

3. Лопатин В.В. Толковый словарь современного русского языка / В.В.Лопатин, Л.Е.Лопатина. – 

М.: Эксмо, 2011. – 928с. – (Библиотека словарей ЭКСМО). 

4. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2004. – 272 с. – 

(Школьные словари русского языка). 

5. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П.А.Лекант, В.В.Леденева. – 

М.: Просвещение, 2005. – 168 с. 

6. 5 .Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для учащихся / 

М.Р.Львов. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 271 с. 

7. Норман Б.Н. Русский язык в задачах и ответах. - Минск. ООО “Новое знание” 2004. 

8. 7.Школьный словарь иностранных слов / В.В.Одинцов, В.В.Иванов, Г.П.Смолицкая и др.; Под 

ред. В.В.Иванова. – 6-е изд. – М.:              Просвещение, 2003. – 288 с. 

 

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 
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