
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для обучающихся 6 класса 

разработана на основе следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык»  для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего образо-

вания; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, представленной в федераль-

ном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рас-

считана на учебную нагрузку в объеме 1 час в неделю (35 часов) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный инте-

рес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  от-

ветственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в совре-

менном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка 

как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей об-

щества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского род-

ного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствова-

нию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникатив-

ный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; раз-

витие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, ана-

лизировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоя-

тельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



 
 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях не-

формального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивиду-

альной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-

ского опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонен-

том, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и про-

изведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и ху-

дожественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традицион-

ной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонен-

том, пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заим-

ствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 

русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 

освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований послед-

них десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобра-

зия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературно-

го языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 



 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старо-

славянского) 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 не-

сущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обря-

дах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведе-

ниях художественной литературы. 

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия националь-

ных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особен-

ности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лекси-

ки 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 прототи-

пы 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. - ин-

формация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного язы-

ка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Сти-

листические особенности произношения и ударения (литературные, разговорные, 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических 

форм; заимствованных слов: ударение в форме родительного падежа множественно-

го 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 -итъ; глаголы звонИтъ, включИтъ и др. Варианты 

ударения внутри нормы: бАловатъ - баловАтъ, обеспЕчение - обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления си-

нонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребле-

ния 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 язы-

ка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имѐн и фамилий; названий географических объектов; именительный 

падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода с 

нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); ро-



 
 

дительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, 

вишен, богинь, тихонъ, кухонь); творительный падеж множественного числа существи-

тельных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа существительных муж-

ского рода (стакан чая - стакан чаю); склонение местоимений, порядковых и количе-

ственных числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имѐн существительных в соответствии с типом склоне-

ния (в санаторий - не «санаторию», стукнуть туфлей - не «туфлем»), родом существи-

тельного (красного платья - не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлѐнности-

неодушевлѐнности (смотреть на спутника - смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандариновѐ; профес-

сора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имѐн прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший - не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен - медленен, торже-

ствен - торжественен). 

Варианты грамматической нормы:  

литературные и разговорные, падежные формы имѐн существительных. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикет-

ного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежли-

вость, 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 благо-

дарности. Этикетные формулы сочувствия, утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы чтения. Пред-

текстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

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, бывальщина. 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (уст-

ный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура уст-

ного ответа. Различные виды ответов: ответанализ, 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. 

Резерв учебного времени - 3 ч. 

Планируемые результаты освоения программы 6-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 6-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 



 
 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и комму-

никативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 6-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной общеоб-

разовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность сле-

дующих умений. 

«Язык и культура»: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка поз-

воляет 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, выразительно-

сти русского родного языка (в рамках изученного); 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с нацио-

нально-культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю про-

исхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выраже-

ния; 

• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат вза-

имодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеоло-

гизмы; 

• 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. 

«Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн су-

ществительных, имѐн прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учѐтом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требовани-

ем лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐ-

том 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 ли-

тературного языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современ-

ного литературного языка; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру обще-

ния; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе националь-

ного 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, орфографиче-

ские 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; опо-

знавания 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. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• владеть основными правилами информационной безопасности при общении 

в социальных сетях; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или про-

читанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобра-

зования информации; 

• создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельно-

сти; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов. 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Основное содержание Материалы 

учебного 

пособия 

Кол-во 

часов 

 Язык и культура   

1 Из истории русского 

литературного языка 

Как и почему изменяется наш язык. У 

истоков современного русского языка 

§ 1 1 

2 Диалекты как часть 

народной культуры 

Диалекты как часть народной культу-

ры. Диалектизмы и их национально-

культурное своеобразие. Диалектное 

членение русского языка на современ-

ном этапе (общее представление) 

§ 2 1 

3 Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных 

культур 

Заимствование иноязычных слов как 

результат взаимодействия националь-

ных культур 

§ 3 1 

4 Слова, заимствованные из старосла-

вянского языка, тематические группы 

старославянизмов в современном рус-

ском литературном языке. Заимствова-

ния из славянских и неславянских язы-

ков. Иноязычные слова в русском язы-

ке последних десятилетий. 

§ 3 1 

5 Особенности 

освоения 

иноязычной лексики 

Фонетико-графическое и грамматиче-

ское освоение заимствованных слов 

(общее представление). 

Типы иноязычных слов по степени их 

освоенности (общее представление) 

§ 4 1 

6 Семантическое освоение заимствован-

ных слов (общее представление) 

§ 4 1 

7 Современные 

неологизмы 

Пополнение словарного состава рус-

ского языка новой лексикой 

§ 5 1 

8 Современные неологизмы и их группы 

по сфере употребления и стилистиче-

ской окраске. 

Уместное употребление неологизмов, 

образованных от иноязычных заим-

ствований с помощью русских слово-

образовательных средств. Орфографи-

ческий и пунктуационный практикум 

§ 5 1 

9 Отражение во 

фразеологии 

истории и культуры 

народа 

Фразеология с точки зрения отражения 

истории и культуры народа. Типы фра-

зеологизмов (общее представление). 

Источники фразеологии (конкретные 

примеры) 

§ 6 1 



 
 

10 Отражение во фразеологии предметов 

ушедшего быта, представлений и ве-

рований наших предков, реальных со-

бытий далѐкого прошлого и т. п. 

Употребление фразеологизмов. Орфо-

графический и пунктуационный прак-

тикум 

§ 6 1 

11 Современные 

фразеологизмы 

Отражение во фразеологии историче-

ских событий, культуры и т. п. 

§ 7 1 

12 Перемещение фразеологизмов из ак-

тивного в пассивный запас и наоборот. 

Орфографический практикум 

§ 7 1 

13 

 

Проверочная работа № 1 Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. Представление результатов 

проектных, исследовательских работ 

 1 

 Культура речи   

14 Стилистические особен-

ности произношения и 

ударения 

Произносительные различия в русском 

языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произ-

ношения и ударения (литературные, 

разговорные, устарелые и профессио-

нальные) 

§ 8 1 

15 Нормы 

произношения 

отдельных 

грамматических 

форм 

Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствован-

ных слов: ударение в форме родитель-

ного падежа множественного числа 

существительных. Варианты ударения 

внутри нормы. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

§ 9 1 

16 Синонимы и точность 

речи 

Точность как коммуникативное каче-

ство речи и роль синонимов в создании 

точности речи 

§ 10 1 

17 Антонимы и точность 

речи 

Антонимы и их функции в речи. Анто-

нимы как выразительное средство язы-

ка. Смысловые, стилистические осо-

бенности употребления антонимов 

§ 11 1 

18 Лексические омонимы и 

точность речи 

Типы омонимов и их употребление в 

речи. Происхождение омонимов. 

Смысловые, стилистические особенно-

сти употребления лексических омони-

мов 

§ 12 1 

19 Особенности склонения 

имѐн собственных 

Категория склонения: склонение рус-

ских и иностранных имѐн и фамилий; 

названий географических объектов 

§ 13 1 



 
 

20 Нормы 

употребления имѐн су-

ществительных 

Нормы употребления форм имѐн су-

ществительных в соответствии с при-

надлежностью к разряду одушевлѐн-

ности- неодушевлѐнности. Отражение 

вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках 

§ 14 1 

21 Нормы 

употребления имѐн при-

лагательных, числитель-

ных, местоимений 

Склонение местоимений. Нормы упо-

требления имѐн прилагательных в 

формах сравнительной степени, в 

краткой форме. Склонение порядковых 

и количественных числительных 

§ 15 1 

22 Речевой этикет Национальные особенности речевого 

этикета. Принципы этикетного обще-

ния, лежащие в основе национального 

речевого этикета; использование стан-

дартных речевых формул в стандарт-

ных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий «этика» - «этикет» - «мораль»; 

«этические нормы» - «этикетные нор-

мы» - «этикетные формы» 

§ 16 1 

23 Устойчивые формулы речевого этике-

та в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента 

§ 16 1 

24 Проверочная работа № 2 Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. Представление результатов 

проектных, исследовательских работ 

 1 

 Речь. Текст   

25 Эффективные приѐмы 

чтения 

Понятие о читательской культуре. Ин-

терпретация текста. Виды чтения: про-

смотровое, ознакомительное, изучаю-

щее 

§ 17 1 

26 Этапы работы с текстом Понятие о диалоге с текстом. Прогно-

зирование информации 

§ 18 1 

27 Тематическое единство 

текста 

Тематическое единство, тема и микро-

тема текста 

§ 19 1 

28 Тексты 

описательного типа 

Тексты описательного типа: дефини-

ция. Ситуативная дефиниция 

§ 20 1 

29 Разговорная речь. Рас-

сказ о событии. Бы-

вальщина 

Художественное повествование, ха-

рактер рассказчика 

§ 21 1 

32 Научный стиль. Словар-

ная статья 

Учебно-научный стиль. Словарная 

статья энциклопедического словаря 

§ 22 1 

31 Научное сообщение. 

Устный ответ 

Функционально-смысловые типы речи 

в научном стиле. Работа с источниками 

§ 23 1 



 
 

32 Виды ответов Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответанализ, ответ-

обобщение, ответдобавление, ответ-

группировка 

§ 24 1 

33 Проверочная работа № 3 Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. Представление результатов 

проектных, исследовательских работ 

 1 

64 

35 

Резерв  2 

 Итого 35 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

2. Г орода-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 живѐм в мире знаков. 

7. Этимология обозначений имѐн 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 рифм. 


