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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по родному (русскому) языку для VI класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, программы развития и формирования универсальных учебных действий.  

 примерной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  «Лицей №24» 

 Учебного плана на 2021 -2022 учебный год  МБОУ «Лицей №24» 

  

Цели обучения: 

Цель  рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

• приобщение к языковому наследию своего народа; 

• познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

• осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение родного языка народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком (русским) во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы родного (русского) языкаи закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Задачи изучения родного языка (русского) языка: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 
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• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

          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 и формированием у школьников различных видов 

компетенций. 

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 курса русского языка 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 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. 

В процессе изучения курса родного (русского) языка в 6 классе ученик научится: 

- понимать особенности разных культур, относиться к ним  с уважением , осознает  взаимосвязь между своим 
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социальным и культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- использовать ресурсы родного языка(употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение 

известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем, понимать морфемный состав слов 

родного языка, определять их частеречную принадлежность, граммтические особенности, понимать синтакическую структут предложения) 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного   

  русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

- Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков (определять тему и основную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; составлять простой и сложный план; подробно или сжато излагать  

тексты, содержащие повествование, описание; собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли, 

создавать устные и письменные  высказывания) ; 

-грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме.  

- выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст на родном языке.   

 

Ученик получит  возможность научиться: 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера)  на актуальные социально- 

   культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы ; 

•   извлекать из различных источников материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий    

   общения; 

•  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения    

  (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии); 

•  анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей; 

•  осуществлять переработку текста, передавая его содержание в виде плана; 

•  создавать и редактировать собственные тексты различных   типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного  

    текста.  

            Воспитательный компонент рабочей программы 

            Воспитательный компонент рабочей программы составлен на основе Воспитательной программы лицея на 2021-2025 гг, 

циклограммы воспитательных мероприятий текущего учебного года с учетом специфики предмета, решения дидактических задач, 

возрастных особенностей обучающихся и формирования личностных УУД в соответствии с ФГОС. Воспитательные цели и задачи урока 

соответствуют тематическому планированию и модульному режиму обучения. 
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В современных условиях образование выполняет важнейшую роль в обеспечении стабильности общественной жизни, в преодолении 

кризисных процессов, связанных с человеком, его социализацией, самосознанием, идентичностью, духовной жизнью, наследованием и 

продолжением национальных традиций и ценностей. В связи с этим перед современной российской школой поставлена масштабная 

социокультурная задача – стать структурообразующим компонентом общенационального пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, интегрирующим не только интеллектуальную, но и гражданскую, духовную, культурную 

жизнедеятельность школьника.  

Реализуя воспитательный аспекта урока, необходимо:   

- учитывать диагностику уровня воспитанности ученика и класса в целом;  

- продумывать виды деятельности учащихся на каждом этапе урока в связи с поставленными целям; 

- осуществлять выбор оптимальных способов и приемов;  

- использовать на этапе актуализации инновационные технологии;  

- использовать на уроке разные виды контроля, что позволит воспитывать ответственность, самостоятельность, критичность, 

коммуникабельность, трудолюбие;  

- применять разные способы оценивания, что оказывает положительное воздействие на ребенка и в плане успеха в случае неудач;  

- проводить этап рефлексии на каждом уроке, что позволит корректировать воспитательные задачи урока.  
 
Механизм реализации, использование воспитательного потенциала урока:  

-специально разработанные уроки, экскурсии, уроки в музее;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через проекты, исследовательскую деятельность;  

  -демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения; 

  -побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 

самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль. 

Задача уроков русского языка не только научить ребёнка правильно писать, но и прививать любовь к родному языку как национальному 

достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности. Русский язык как предмет изучения и объект овладения связан со 

всеми сферами жизни человека, поэтому в нем в словесной форме отражаются и природа, и общество, и личность человека, и искусство, а 

значит, можно формировать средствами языка различные стороны личности ребёнка: эстетические качества, нравственные, патриотические, 

экологические 

                                                            3.Содержание учебного предмета. 
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 литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 
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линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

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

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и 

истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи 

и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 

русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на совершенствование видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

В 6 классе курс включает изучение следующих тем по данным разделам:  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

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

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 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. 

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 (6 ч) 
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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 род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. 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. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. 

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – 

не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

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

апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме 

(медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет (1 ч.) 

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. 
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Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

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. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

 

       Предмет «родной  язык (русский)» в учебном плане 6 класса 

В 6 классе на изучение русского языка отводится 16 часов ( 0, 5 часа в неделю)  

 

 


