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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  русскому  языку  предназначена  для  обучения
учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ.

Программа  составлена  с  использованием  материалов  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования1,  Примерной  программы  по  русскому  (родному)  языку  для
основных школ2 и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к
учебникам  для  5-9  классов  (авторы  программы  М.Т.  Баранов,  Т.А.
Ладыженская, Н.М. Шанский)3

Рабочая программа ориентирована на учебники:
Русский  язык.  5  класс.  Учебник  для  общеобразовательных.

учреждений. В 2 ч./ (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и
др.; науч. ред. Н.М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016 г.;

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
В 2 ч./ (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред.
Н.М. Шанский). – М.: Просвещение, 2017 г.:

 

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка,  которые  определены  Федеральным  государственным  стандартом
общего образования.

Структура рабочей программы по русскому языку представляет собой
целостный документ, включающий пять разделов: 1) пояснительную записку;
2)  структурные  отличия  государственной  и  рабочей  программы;  3)
содержание курса «Русский язык» и планируемые результаты изучения курса
за  год;  4)  описание  учебно-методического,  материально-технического  и
информационного обеспечения образовательного процесса; 5) тематическое
(поурочное)  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности.

Содержание  курса  русского языка  представлено в  программе в  виде
трех  тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование
коммуникативной,  лингвистической  (языковедческой),  языковой  и
культуроведческой компетенций.

Срок реализации программы – 2019-2024 учебные годы.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами

1 ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru
2 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 
2014. - 112 с.
3 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т, 
Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с.
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курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету,
которые  сформированы  у  школьников  в  процессе  реализации  принципов
развивающего  обучения.  Соблюдая  преемственность  с  начальной  школой,
автор  выстраивает  обучение  русскому  языку  в  6  классе  на  высоком,  но
доступном  уровне  трудности,  быстрым  темпом,  отводя  ведущую  роль
теоретическим  знаниям.  На  первый  план  выдвигается  раскрытие  и
использование  познавательных  возможностей  учащихся  как  средства  их
развития  и  как  основы  для  овладения  учебным  материалом.  Повысить
интенсивность  и  плотность  процесса  обучения  позволяет  использование
различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и
самостоятельной и др. Сочетание

коллективной  работы  с  индивидуальной  и  групповой  снижает
утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для
контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.

Для  пробуждения  познавательной  активности  и  сознательности
учащихся  в  уроки  включены  сведения  из  истории  русского  языка,
прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал  в  программе  подается  с  учетом возрастных  возможностей
учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
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 самостоятельном
у  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
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жизненных  ситуациях,  развития  способности  давать  аргументированную
оценку поступкам с позиций моральных норм.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает  особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей
ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Форма  организации  образовательного  процесса:  классно-урочная
система. Кроме того, в старших классах программой предусмотрены деловые
игры, конференции, семинарские занятия.

Технологии,  используемые  в  обучении: развивающего  обучения,
обучения  в  сотрудничестве,  проблемного обучения,  развития
исследовательских  навыков,  информационно-коммуникационные,
здоровьесберегательные;  ряд  личностно-ориентированных  технологий:
технология  интерактивного  обучения,  проблемно-поисковая  технология,
игровая  технология,  технология  развития  критического  мышления,
технология деятельностного подхода; групповые технологии.

Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и
навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий
–  в  форме  устного, фронтального  опроса,  контрольных,  словарных
диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических,
буквенных,  творческих,  свободных  («Проверяю  себя»)  диктантов  с
грамматическими  заданиями, тестов,  проверочных  работ,  комплексного
анализа текстов;  итоговый  –  итоговый  контрольный  диктант, словарный
диктант, комплексный анализ текста.

В  8-9 классах используются следующие виды проведения проверок:
письменная, устная, комбинированная, формы: текущая, зачетная. Текущая
аттестация проводится в форме письменных самостоятельных, фронтальных,
групповых работ. Зачетная аттестация проводится в форме сессии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  на
уровне  основного  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной и
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воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в
обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней
позиции личности.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  основного  общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

1) гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,
родного  края,  страны,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,
отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека;

представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях
гражданина,  социальных нормах и  правилах межличностных отношений в
поликультурном и  многоконфессиональном обществе,  формируемое  в  том
числе на  основе примеров из  литературных произведений,  написанных на
русском языке;

готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к
взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  школьном
самоуправлении;

готовность  к  участию в  гуманитарной  деятельности  (помощь  людям,
нуждающимся в ней; волонтёрство);

2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном  обществе,  понимание  роли  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов
России,  ценностное  отношение  к  русскому  языку,  к  достижениям  своей
Родины  –  России,  к  науке,  искусству,  боевым  подвигам  и  трудовым
достижениям  народа,  в  том  числе  отражённым  в  художественных
произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам,
историческому  и  природному  наследию и  памятникам,  традициям  разных
народов, проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора,  готовность  оценивать  своё  поведение,  в  том  числе  речевое,  и
поступки,

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  активное
неприятие  асоциальных поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в
условиях индивидуального и общественного пространства;

4) эстетического воспитания:
восприимчивость к  разным видам искусства,  традициям и творчеству

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;

осознание  важности  русского  языка  как  средства  коммуникации  и
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,
роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к
самовыражению в разных видах искусства;

5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизненный  и
читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка
на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических
правил,  рациональный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярная  физическая
активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и
психического  здоровья,  соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе
навыки  безопасного  поведения  в  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» в процессе школьного языкового образования;

способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся
социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное

состояние  других,  использовать  адекватные  языковые  средства  для
выражения  своего  состояния,  в  том  числе  опираясь  на  примеры  из
литературных  произведений,  написанных  на  русском  языке,
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и
такого же права другого человека;

6) трудового воспитания:
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,
в  том  числе  на  основе  применения  изучаемого  предметного  знания  и
ознакомления  с  деятельностью  филологов,  журналистов,  писателей,
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учётом личных и общественных интересов и потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;
7) экологического воспитания:
ориентация  на  применение  знаний  из  области  социальных  и

естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,
планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для
окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на
экологические проблемы;

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального
характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное
при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими
экологические  проблемы,  осознание  своей  роли  как  гражданина  и
потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной  сред,  готовность  к  участию  в  практической  деятельности
экологической направленности;

8) ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и
общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой,
закономерностях  развития  языка,  овладение  языковой  и  читательской
культурой,  навыками  чтения  как  средства  познания  мира,  овладение
основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной
и природной среды:

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных
ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в
группах  и  сообществах,  включая  семью,  группы,  сформированные  по
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профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

потребность  во  взаимодействии  в  условиях  неопределённости,
открытость  опыту  и  знаниям  других,  потребность  в  действии  в  условиях
неопределённости,  в  повышении  уровня  своей  компетентности  через
практическую деятельность,  в  том числе умение учиться у других людей,
получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта  других,  необходимость  в  формировании  новых  знаний,  умений
связывать  образы,  формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и
явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных
знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать
основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции
устойчивого  развития,  анализировать  и  выявлять  взаимосвязь  природы,
общества  и  экономики,  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных
глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
изменения  и  их  последствия,  опираясь  на  жизненный,  речевой  и
читательский  опыт,  воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,
требующий  контрмер;  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать
принимаемые  решения  и  действия;  формулировать  и  оценивать  риски  и
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся
ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  основного  общего

образования  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
метапредметные  результаты:  познавательные  универсальные  учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные
универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,
языковых явлений и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц
(явлений),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого
анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;

выявлять закономерности и противоречия в  рассматриваемых фактах,
данных  и  наблюдениях,  предлагать  критерии  для  выявления
закономерностей и противоречий;
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выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения
поставленной учебной задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  языковых
процессов,  делать  выводы с  использованием дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать  гипотезы  о
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разными  типами  текстов,  разными  единицами  языка,  сравнивая  варианты
решения  и  выбирая  оптимальный  вариант  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий:

использовать  вопросы как  исследовательский  инструмент  познания  в
языковом образовании;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между
реальным  и  желательным  состоянием  ситуации,  и  самостоятельно
устанавливать искомое и данное;

формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных
задач;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое
исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную
в ходе лингвистического исследования (эксперимента);

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого  наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки
достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
У обучающегося будут сформированы следующие  умения работать с

информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных
действий:

применять  различные  методы,  инструменты и  запросы  при  поиске  и
отборе  информации  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных
критериев;
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выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и
систематизировать  информацию,  представленную  в  текстах,  таблицах,
схемах;

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с
точки  зрения  достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём
информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных
задач;

использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и
систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом
поставленных целей;

находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления
информации  (текст,  презентация,  таблица,  схема)  и  иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в

соответствии с  условиями и целями общения;  выражать себя (свою точку
зрения)  в  диалогах  и  дискуссиях,  в  устной  монологической  речи  и  в
письменных текстах;

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение
социальных знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы и  высказывать  идеи,  нацеленные на  решение  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично  представлять  результаты  проведённого  языкового  анализа,
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
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самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять
устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения
самоорганизации  как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно  составлять  алгоритм решения задачи  (или его  часть),

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных  возможностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты
решений;

самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить  необходимые
коррективы в ходе его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения

самоконтроля,  эмоционального  интеллекта  как  части  регулятивных
универсальных учебных действий:

владеть  разными  способами  самоконтроля  (в  том  числе  речевого),
самомотивации и рефлексии;

давать  адекватную  оценку  учебной  ситуации  и  предлагать  план  её
изменения;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной
задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результата
деятельности;  понимать  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь
предупреждать  их,  давать  оценку  приобретённому  речевому  опыту  и
корректировать  собственную  речь  с  учётом  целей  и  условий  общения;
оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями
других;

выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и
намерения  другого  человека,  анализируя  речевую ситуацию;  регулировать
способ выражения собственных эмоций;

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы  при  решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость
применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении  поставленной
задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы;

уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с
учётом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),
распределять  задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по
своему направлению и координировать свои действия с действиями других
членов команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,
самостоятельно  сформулированным  участниками  взаимодействия,
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять
готовность к представлению отчёта перед группой.

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

Предметные
результаты

1) представление об основных функциях языка, о роли
русского  языка  как  национального  языка  русского
народа,  как  государственного  языка  Российской
Федерации  и  языка  межнационального  общения,  о
связи языка и культуры народа, о роли родного языка
в жизни человека и общества;
2)  понимание  места  родного  языка  в  системе
гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3)  усвоение основ научных знаний о  родном языке;
понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4)  освоение  базовых  понятий  лингвистики:
лингвистика  и  ее  основные  разделы;  язык  и  речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диалог  и  их  виды;  ситуация  речевого  общения;
разговорная  речь,  научный,  публицистический,
официально-деловой  стили,  язык  художественной
литературы;  жанры  научного,  публицистического,
официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;
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функционально-смысловые  типы  речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы
текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и
особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами
лексики  и  фразеологии  русского  языка,  основными
нормами  русского  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),  нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой
практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;
6)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,
грамматических  категорий  языка,  уместное
употребление  языковых  единиц  адекватно  ситуации
речевого общения;
7)  проведение  различных  видов  анализа  слова
(фонетический,  морфемный,  словообразовательный,
лексический,  морфологический),  синтаксического
анализа  словосочетания  и  предложения,
многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его
основных признаков и структуры, принадлежности к 
определенным  функциональным  разновидностям
языка,  особенностей  языкового  оформления,
использования выразительных средств языка;
8)  понимание  коммуникативно-эстетических
возможностей  лексической  и  грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
9)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,
способность  оценивать  эстетическую  сторону
речевого  высказывания  при  анализе  текстов
художественной литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА ЗА 5-9 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
5 класс

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе 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.

В  программе  реализован  коммуникативно-деятельностный  подход,
предполагающий  предъявление  материала  не  только  в  знаниевой,  но  и  в
деятельностной форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского
языка в 5 классе, 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.
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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 и др.);

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 и др.); 

регулятивные  универсальные  учебные  действия  (ставить  и  адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий
и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности
базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное
развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе
изучения родного языка в школе.

Курс русского языка  для 5 класса направлен на совершенствование
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского  языка  и  особенностях  его  употребления  в  разных  условиях
общения,  на базе  усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности
ученика,  воспитание  культурного  человека,  владеющего  нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в
устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений,
как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения. 

Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и
интеллектуальное  развитие  учащихся.  Русский  язык  представлен  в
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают
устройство языка,  но и тех,  которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических
понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на
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особенности  функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий.  Таким  образом,  программа  создает  условия  для  реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.

Идея  взаимосвязи  речевого  и  интеллектуального  развития  нашла
отражение и в  структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их
трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы,
обеспечивающие  формирование  навыков  речевого  общения;  во  втором  –
дидактические  единицы,  которые  отражают  устройство  языка  и  являются
базой  для  развития  речевой  компетенции  учащихся;  в  третьем  –
дидактические  единицы,  отражающие  историю  и  культуру  народа  и
обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в
целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы.  Так,  например,  при  обучении  морфологии  учащиеся  не
только  получают  соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми
умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности,
различные  коммуникативные  навыки,  а  также углубляют представление  о
родном  языке  как  национально-культурном  феномене.  Таким  образом,
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка
в  определенных  условиях,  ситуациях  общения  оказываются  неразрывно
связанными друг с другом. 

Цели  обучения.  Курс  русского  языка  в  5  классе  направлен  на
достижение  следующих  целей,  обеспечивающих  реализацию  личностно-
ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного
подходов к обучению родному языку: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности
с  развитым  чувством  самосознания  и  общероссийского  гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык,  сознательно  относящегося  к  нему  как  к  явлению  культуры,
осмысляющего  родной  язык  как  основное  средство  общения,  средство
получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

-  овладение  системой  знаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и
навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании,
овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными
учебными  действиями,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования;

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях
её  функционирования,  развитие  способности  опознавать,  анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного  словарного  запаса,  расширение  объема  используемых  в  речи
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грамматических  средств,  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие  речевой  культуры,  овладение  правилами  использования  языка  в
разных  ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета,  воспитание
стремления  к  речевому  самосовершенствованию,  осознание  эстетической
ценности родного языка;

-  совершенствование  коммуникативных способностей,  формирование
готовности  к  сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Общие  учебные  умения,  навыки  и  способы  деятельности:
направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский
язык  выполняет  в  системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения
ученик  получает  возможность  совершенствовать  общеучебные  умения,
навыки,  способы  деятельности,  которые  базируются  на  видах  речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В  процессе  изучения  русского  (родного)  языка  совершенствуются  и
развиваются следующие общеучебные умения: 

-  коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);

-  информационные (умение осуществлять  библиографический поиск,
извлекать  информацию  из  различных  источников,  умение  работать  с
текстом); 

-  организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Место курса «Русский (родной) язык» в 5 классе 
в базисном учебном (образовательном) плане

Федеральный  базисный  (образовательный)  учебный  план  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации  (вариант  №1)
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе
основного общего образования в объеме 170 часов в 5 классе. 

Данная рабочая программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю, что
составляет 170 часов в год.

Способы контроля и оценивания образовательных достижений
учащихся в 5 классе
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Оценка  личностных  результатов в  текущем  образовательном
процессе  проводится  на  основе  соответствия  ученика  следующим
требованиям:

- соблюдение норм и правил поведения; 
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
-  готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей

образовательной траектории;
-  наличие  позитивной  ценностно-смысловой  установки  ученика,

формируемой средствами конкретного предмета.
Достижения  личностных  результатов  отражаются  в  индивидуальных

накопительных портфолио обучающихся.
Оценивание  метапредметных  результатов ведется  по  следующим

позициям:
-  способность  и  готовность  ученика  к  освоению  знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка  достижения  учеником  метапредметных  результатов
осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы
текущей,  тематической и  промежуточной оценки,  а  также промежуточной
аттестации.  Главной  процедурой  итоговой  оценки  достижения
метапредметных  результатов  является  защита  итогового  индивидуального
проекта. 

Основным  объектом  оценки  предметных  результатов является
способность  ученика  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач на основе изучаемого учебного материала. 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный
опрос,  тест,  самопроверка,  взаимопроверка,  самостоятельная  работа,
буквенный  диктант,  орфографический  диктант,  словарная  работа,
контрольный  диктант,  контрольное  изложение,  контрольное  сочинение,
работа по карточкам и т.д.

Количество  контрольных  работ  по  русскому  языку  в  5  классе
установлено  в  соответствии  с  протоколом  заседания  методического
объединения учителей гуманитарного цикла (русского языка и литературы).

Виды контрольных работ
Диктан

т
Словарный
диктант

Изложени
е

Сочинение
(кл./дом.)

Контрольное
тестирование

9 4 4 6/3 2
Количество контрольных работ
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Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится
в  каждой  теме,  в  каждом  разделе  (указано  в  календарно-тематическом
планировании).
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
5 КЛАСС

(170 часов)

Язык и общение (6ч + 24ч)
Язык и человек.  Общение устное и письменное.  Чтение и его виды.

Слушание  и  его  приёмы.  Научный,  художественный,  разговорный  стили
речи.

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (22ч + 7ч) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание

проверяемых  и  непроверяемых  гласных  и  согласных  в  корне  слова.
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.

II. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание

гласных  в  падежных  окончаниях  существительных.  Буква  ь  на  конце
существительных после шипящих. 

Имя  прилагательное:  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в
падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание

гласных  в  личных  окончаниях  наиболее  употребительных  глаголов  1  и  2
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание
тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
Предлоги  и  союзы.  Раздельное  написание  предлогов  с  другими

словами.
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по

плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28ч + 7ч)
I.  Основные  синтаксические  понятия  (единицы):  словосочетание,

предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение.  Простое предложение;  виды простых предложений по

цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные,  побудительные.
Восклицательные  и  невосклицательные  предложения.  Знаки  препинания:
знаки  завершения  (в  конце  предложения),  выделения,  разделения
(повторение). 

Грамматическая  основа  предложения.  Тире  между  подлежащим  и
сказуемым.

Главные  члены  предложения,  второстепенные  члены  предложения:
дополнение, определение, обстоятельство. 

4 Часы на развитие коммуникативных умений
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Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя
главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными
союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая
между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие
слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение,  знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова  и

словосочетания. 
Сложное предложение.  Наличие двух и более грамматических основ

как  признак  сложного  предложения.  Сложные  предложения  с  союзами  (с
двумя главными членами в каждом простом предложении).

Запятая  между  простыми  предложениями  в  сложном  предложении
перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при
прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Пунктуационный разбор простого предложения.
II.  Умение  соблюдать  правила  пунктуации  в  рамках  изучения

материала.  Умение  интонационно  правильно  произносить
повествовательные,  вопросительные,  побудительные  и  восклицательные
предложения, а также предложения с обобщающим словом.

III.  Речь  устная  и  письменная;  диалогическая  и  монологическая.
Основная  мысль  текста.  Этикетные  диалоги.  Письмо  как  одна  из
разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение -
повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине.

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
(13 ч + 3ч)
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки

речи;  гласные  и  согласные  звуки.  Ударение  в  слове.  Гласные  ударные  и
безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не
имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные.
Звонкие  и  глухие  согласные,  не  имеющие  парных  звуков.  Гласные  и
согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 
Орфоэпия.  Произносительные  нормы  литературного  языка.

Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме;

алфавит.  Рукописные  и  печатные  буквы;  прописные  и  строчные.
Каллиграфия. 

Звуковое значение букв  е,  ё,  ю, я.  Обозначение мягкости согласных.
Мягкий  знак  для  обозначения  мягкости  согласных.  Опознавательные
признаки орфограмм.

Орфографический разбор.
Орфографические словари.

22



II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения
в  рамках  требований  учебника;  произносить  гласные  и  согласные  перед
гласным е.

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях
(в том числе орфоэпических).

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор
языковых  средств  в  зависимости  от  темы,  цели,  адресата  высказывания.
Подробное изложение повествовательного текста с описанием.

Лексика. Культура речи (6 ч + 2ч)
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и

его  лексическое  значение.  Многозначные и  однозначные слова.  Прямое  и
переносное  значения  слов.  Омонимы.  Синонимы.  Антонимы.  Толковые
словари. 

II.  Умение  пользоваться  толковым  словарем,  словарем  антонимов  и
другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном
им значении. 

Ш. Сочинение – рассуждение.  Создание текста на  основе исходного
(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание
изображенного  на  картине  с  использованием  необходимых  языковых
средств.

Морфемика. Орфография. Культура речи (18 ч + 3 ч)
I.  Морфемика  как  раздел  науки  о  языке.  Морфема  как  наименьшая

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.
Основа  и  окончание  в  самостоятельных  словах.  Нулевое  окончание.  Роль
окончаний  в  словах.  Корень,  суффикс,  приставка;  их  назначение  в  слове.
Чередование  гласных  и  согласных  в  слове.  Беглые  гласные.  Варианты
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг,
-рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами.
Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III.  Рассуждение  в  повествовании.  Рассуждение,  его  структура  и
разновидности.  Письмо –  повествование.  Описание картины с  элементами
рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное (14 ч + 1ч)
I.  Имя существительное как часть речи.  Синтаксическая роль имени

существительного в предложении. 
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).

Существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в
географическими  названиях,  в  названиях  улиц  и  площадей,  в  названиях
исторических событий.  Большая буква  в  названиях  книг,  газет,  журналов,
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картин  и  кинофильмов,  спектаклей,  литературных  и  музыкальных
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных.
Три  склонения  имен  существительных:  изменение  существительных  по
падежам и числам.

Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа.

Склонение существительных на  -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных.

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Морфологический разбор слов. 
II.  Умение  согласовывать  прилагательные  и  глаголы  прошедшего

времени с существительными, род которых может быть определен неверно
(например, фамилия, яблоко). 

Умение  правильно  образовывать  формы  именительного  (инженеры,
выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение  использовать  в  речи  существительные-синонимы  для  более
точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних
и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение –
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика.

Имя прилагательное (7 ч + 3 ч)
I.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени

прилагательного в предложении.
Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях  прилагательных  с

основой  на  шипящую.  Неупотребление  буквы  ь  на  конце  кратких
прилагательных с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 
Изменение  полных  прилагательных  по  родам,  падежам  и  числам,  а

кратких - по родам и числам. 
Морфологический разбор имён прилагательных.
II.  Умение  правильно  ставить  ударение  в  краткой  форме

прилагательных (труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более

точного  выражения  мысли  и  для  устранения  неоправданных  повторений
одних и тех же слов. 

III.  Описание  животного.  Структура  текста  данного  жанра.
Стилистические  разновидности  этого  жанра.  Сочинение  с  описанием
животного в рассказе.

Глагол (20ч + 1ч)
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Не с глаголом.
Неопределенная  форма  глагола  (инфинитив  на  -ть  (-ться),  -ти  (-

тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме
(повторение).
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Совершенный  и  несовершенный  вид  глагола;  I  и  II  спряжение.
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -
бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее.
Морфологический разбор глагола.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла;
повторит, облегчит и др.).

Умение  согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с
подлежащим,  выраженным  существительным  среднего  рода  и
собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена
существительные в нужном падеже.

Умение  использовать  в  речи  глаголы-синонимы  (например,  со
значением  высказывания,  перемещения,  нахождения)  для  более  точного
выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III.  Понятие  о  рассказе,  об  особенностях  его  структуры  и  стиля.
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж.
Устный рассказ по рисунку.

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5ч + 2ч).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ

В  результате  изучения  русского  языка учащиеся  должны  знать
определение  основных  изученных  в  5  классе  языковых  явлений  и
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил.

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

речевая деятельность:

аудирование:
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
чтение:
• владеть техникой чтения;
• выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
• прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  названию

параграфа учебника;
• извлекать  информацию  из  лингвистических  словарей  разных

видов;
• правильно расставлять логические ударения, паузы;
• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:
• доказательно отвечать на вопросы учителя;
• подробно  и  сжато  излагать  прочитанный  текст,  сохраняя  его

строение, тип речи;
• создавать  устные  высказывания,  раскрывая  тему  и  развивая

основную мысль;
• выражать  свое  отношение  к  предмету  речи  с  помощью

разнообразных языковых средств и интонации;
письмо:
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
• создавать письменные высказывания разных типов речи;
• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
• делить текст на абзацы;
• писать  небольшие  по  объему  тексты  (сочинения-миниатюры

разных стилей, в том числе и научного);
• пользоваться  разными  видами  словарей  в  процессе  написания

текста;
• выражать свое отношение к предмету речи;
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• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования,
рассуждения;

• подбирать  заголовок,  отражающий  тему  и  основную  мысль
текста;

• использовать  элементарные  условные  обозначения  речевых
ошибок  (ошибки  в  выделении  абзаца,  неоправданный  повтор  слов,
неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.);

• исправлять  недочеты  в  содержании  высказывания  и  его
построении;

фонетика и орфоэпия:

• выделять  в  слове  звуки  речи,  давать  им  фонетическую
характеристику;

• различать  ударные и  безударные слоги,  не  смешивать  звуки  и
буквы;

• использовать  элементы  упрощенной  транскрипции  для
обозначения анализируемого звука объяснения написания слова;

• находить в художественном тексте явления звукописи;
• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания

в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей
речи;

• работать с орфоэпическим словарем;

графика:

• правильно произносить названия букв русского алфавита;
• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
• проводить  сопоставительный  анализ  звукового  и  буквенного

состава слова;

морфемика:

• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
• подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
• учитывать  различия  в  значении  однокоренных  слов,  вносимые

приставками и суффиксами;
• пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного

строения слов;
• объяснять  особенности  использования  слов  с  эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах;

лексикология и фразеология:

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными
способами  (описание,  краткое  толкование,  подбор  синонимов,  антонимов,
однокоренных слов);
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• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения
лексического  значения  слова,  словарями  синонимов,  антонимов,
фразеологизмов;

• распределять слова на тематические группы;
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
• различать прямое и переносное значение слов;
• отличать омонимы от многозначных слов;
• подбирать синонимы и антонимы;
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное

слово;
•  находить  в  тексте  выразительные  приемы,  основанные  на

употреблении слова в переносном значении;
•  владеть  наиболее  употребительными  оборотами  русского  речевого

этикета;
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и

как средство устранения неоправданного повтора;

морфология:

• различать части речи;
• правильно  указывать  морфологические  признаки  имен

существительных;
• уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять

имена существительные в роли главных и второстепенных членов, а также в
роли обращения;

• отличать  имя  существительное  от  однокоренных  слов  других
частей речи по совокупности признаков;

орфография:

• находить орфограммы в морфемах;
• группировать слова по видам орфограмм;
• владеть  правильным  способом  подбора  однокоренных  слов,  а

также приемами применения изученных правил орфографии;
• устно  объяснять  выбор  написания  и  использовать  на  письме

специальные графические обозначения;
• самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

синтаксис и пунктуация:

• выделять словосочетания в предложении;
• определять главное и зависимое слово;
• составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать

словосочетания по заданной схеме;
• выделять основы предложений с двумя главными членами;
• конструировать  предложения  по  заданным  типам

грамматических основ;
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• характеризовать  предложения  по  цели  высказывания,  наличию
или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;

• правильно  интонировать  предложения,  различные  по  цели
высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и
вопросительные  предложения  как  пункты плана  высказывания,  соблюдать
верную интонацию конца предложений;

• составлять простые и сложные предложения изученных видов;
• опознавать  предложения,  осложненные  однородными  членами,

обращениями, вводными словами;
• находить,  анализировать  и  конструировать  предложения  с

прямой речью;
• владеть  правильным  способом  действия  при  применении

изученных правил пунктуации;
•  устно  объяснять  постановку  знаков  препинания  в  предложениях,

изученных  синтаксических  конструкциях  и  использовать  на  письме
специальные графические обозначения;

•  самостоятельно  подбирать  примеры  на  изученное  пунктуационное
правило.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
6 класс

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе 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.

В  программе  реализован  коммуникативно-деятельностный  подход,
предполагающий  предъявление  материала  не  только  в  знаниевой,  но  и  в
деятельностной форме. 

Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  курса
русского языка в 6 классе, 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
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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 и др.);

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 и др.); 

регулятивные универсальные  учебные действия  (ставить  и  адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий
и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности
базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное
развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе
изучения родного языка в школе.

Курс  русского  языка  для  6  класса  направлен  на  совершенствование
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского  языка  и  особенностях  его  употребления  в  разных  условиях
общения,  на базе  усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого  этикета.  Содержание  обучения  ориентировано  на  развитие
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в
устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений,
как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения. 

Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и
интеллектуальное  развитие  учащихся.  Русский  язык  представлен  в
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают
устройство языка,  но и тех,  которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических
понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на
особенности  функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий.  Таким  образом,  программа  создает  условия  для  реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
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Идея  взаимосвязи  речевого  и  интеллектуального  развития  нашла
отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех
тематических  блоков.  В  первом  представлены  дидактические  единицы,
обеспечивающие  формирование  навыков  речевого  общения;  во  втором  –
дидактические  единицы,  которые  отражают  устройство  языка  и  являются
базой  для  развития  речевой  компетенции  учащихся;  в  третьем  –
дидактические  единицы,  отражающие  историю  и  культуру  народа  и
обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в
целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы.  Так,  например,  при  обучении  морфологии  учащиеся  не
только  получают  соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми
умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности,
различные  коммуникативные  навыки,  а  также углубляют представление  о
родном  языке  как  национально-культурном  феномене.  Таким  образом,
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка
в  определенных  условиях,  ситуациях  общения  оказываются  неразрывно
связанными друг с другом. 

Цели  обучения:  курс  русского  языка  в  6  классе  направлен  на
достижение  следующих  целей,  обеспечивающих  реализацию  личностно-
ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного
подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности
с  развитым  чувством  самосознания  и  общероссийского  гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык,  сознательно  относящегося  к  нему  как  к  явлению  культуры,
осмысляющего  родной  язык  как  основное  средство  общения,  средство
получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

-овладение  системой  знаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и
навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании,
овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными
учебными  действиями,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования;

-освоение знаний об устройстве языковой системы и 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;
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-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие  речевой  культуры,  овладение  правилами  использования  языка  в
разных  ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета,  воспитание
стремления  к  речевому  самосовершенствованию,  осознание  эстетической
ценности родного языка;

-  совершенствование  коммуникативных способностей,  формирование
готовности  к  сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Общие  учебные  умения,  навыки  и  способы  деятельности:
направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский
язык  выполняет  в  системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения
ученик  получает  возможность  совершенствовать  общеучебные  умения,
навыки,  способы  деятельности,  которые  базируются  на  видах  речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В  процессе  изучения  русского  (родного)  языка  совершенствуются  и
развиваются следующие общеучебные умения: 

-  коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);

-  информационные (умение осуществлять  библиографический поиск,
извлекать  информацию  из  различных  источников,  умение  работать  с
текстом); 

-  организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Место  курса  «Русский  (родной)  язык»  в  базисном  учебном
(образовательном)  плане: Федеральный  базисный  (образовательный)
учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации
(вариант № 1)  предусматривает  обязательное изучение русского (родного)
языка на этапе основного общего образования в объеме 210 часов в 6 классе. 

Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю,
что составляет 204 часа в год (34 учебных недели).

Способы контроля и оценивания
образовательных достижений учащихся в 6 классе

Оценка  личностных  результатов в  текущем  образовательном
процессе  проводится  на  основе  соответствия  ученика  следующим
требованиям:
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- соблюдение норм и правил поведения; 
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
-  готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей

образовательной траектории;
-  наличие  позитивной  ценностно-смысловой  установки  ученика,

формируемой средствами конкретного предмета.
Достижения  личностных  результатов  отражаются  в  индивидуальных

накопительных портфолио обучающихся.
Оценивание  метапредметных  результатов ведется  по  следующим

позициям:
-  способность  и  готовность  ученика  к  освоению  знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка  достижения  учеником  метапредметных  результатов

осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы
текущей,  тематической и  промежуточной оценки,  а  также промежуточной
аттестации.  Главной  процедурой  итоговой  оценки  достижения
метапредметных  результатов  является  защита  итогового  индивидуального
проекта. 

Основным  объектом  оценки  предметных  результатов является
способность  ученика  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач на основе изучаемого учебного материала. 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный
опрос,  тест,  самопроверка,  взаимопроверка,  самостоятельная  работа,
буквенный  диктант,  орфографический  диктант,  словарная  работа,
контрольный  диктант,  контрольное  изложение,  контрольное  сочинение,
работа по карточкам и т.д.

Виды контрольных работ Количество контрольных работ
Диктант 6
Словарный диктант 4
Изложение 4
Сочинение (кл./дом.) 4/0
Контрольное тестирование 2

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится
в  каждой  теме,  в  каждом  разделе  (указано  в  учебно-тематическом
планировании).
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Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса

В  результате  изучения  русского  языка учащиеся  должны  знать
определение  основных  изученных  в  6  классе  языковых  явлений  и
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил.

К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

речевая деятельность:

аудирование:
• воспринимая  устную  речь  учителя,  следить  за  ходом

рассуждения, выделять главную информацию;
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста,

составлять простой план;
чтение:
• осмысленно читать,  понимать и  пересказывать учебные тексты

лингвистического  содержания,  дифференцировать  главную  и
второстепенную информацию прочитанного текста

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план;
• самостоятельно  формулировать  вопросы  по  содержанию

прочитанного текста;
• прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  названию

параграфа учебника;
• извлекать  информацию  из  лингвистических  словарей  разных

видов;
• правильно расставлять логические ударения, паузы;
• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:
• доказательно отвечать на вопросы учителя;
• пересказывать  основное  содержание  прослушанного  или

прочитанного текста-рассуждения;
• подробно  и  выборочно  пересказывать  повествовательные

художественные тексты;
• создавать  устные  высказывания,  раскрывая  тему  и  развивая

основную мысль;
• соблюдать последовательность и связность изложения;
• выражать  свое  отношение  к  предмету  речи  с  помощью

разнообразных языковых средств и интонации;
письмо:
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного

текста и языковые средства выразительности;
• создавать письменные высказывания разных типов речи;
• соблюдать последовательность и связность изложения;
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• собирать материал к сочинению и систематизировать его;
• составлять сложный план и на его основе создавать текст;
• использовать  цепную  и  параллельную  связь  предложений  в

текстах разных стилей;
• пользоваться  разными  видами  словарей  в  процессе  написания

текста;
• употреблять  синонимы,  повтор  слов,  однокоренные  слова  как

средства выразительности текста и связи предложений;
• исправлять  неоправданный  речевой  повтор  различными

способами:  заменой  слова  местоимением  или  синонимом,  заменой
синтаксической конструкции;

текст:

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный
заголовок, делить текст на смысловые части;

• составлять простой и сложный план анализируемого текста;
• определять вид связи предложений в тексте; 
• устанавливать  принадлежность  текста  к  определенной

функциональной разновидности языка и стилю речи; 

фонетика и орфоэпия:

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;
• использовать  транскрипцию  для  обозначения  анализируемого

звука объяснения написания слова;
• находить в художественном тексте явления звукописи;
• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания

в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей
речи;

• работать с орфоэпическим словарем;

графика:

• правильно произносить названия букв русского алфавита;
• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
• проводить  сопоставительный  анализ  звукового  и  буквенного

состава слова;
морфемика и словообразование:

• выделять  морфемы  на  основе  словообразовательного  анализа
слова;

• выделять  исходную  часть  слова  и  словообразующую  морфему
при проведении словообразовательного анализа слова;

• различать  изученные  способы  словообразования
существительных, прилагательных, глаголов и наречий;

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные
цепочки слов; 
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• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём
морфемных моделей слов;

лексикология и фразеология:

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными
способами  (описание,  краткое  толкование,  подбор  синонимов,  антонимов,
однокоренных слов);

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения
лексического  значения  слова,  словарями  синонимов,  антонимов,
фразеологизмов;

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а
также с условиями и задачами общения;

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;
• подбирать синонимы и антонимы;
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное

слово;
•  находить  в  тексте  выразительные  приемы,  основанные  на

употреблении слова в переносном значении;
•  владеть  наиболее  употребительными  оборотами  русского  речевого

этикета;
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и

как средство устранения неоправданного повтора;
• проводить лексический разбор слова;

морфология:

• аргументировано  доказывать  принадлежность  слова  к  той  или
иной части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других
частей речи по совокупности признаков;

• правильно,  уместно  и  выразительно  употреблять  слова
изученных частей речи;

• использовать  знания  и  умения  по  морфологии  в  практике
правописания и проведения синтаксического анализа предложения;

орфография:

• обнаруживать  изученные  орфограммы  и  объяснять  написание
соответствующих слов;

• объяснять  суть  основного  принципа  русской  орфографии
(единообразие  написание  морфем)  и  с  этой  позиции  анализировать
написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём;

• владеть  правильным  способом  подбора  однокоренных  слов,  а
также приемами применения изученных правил орфографии;

• устно  объяснять  выбор  написания  и  использовать  на  письме
специальные графические обозначения;

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

синтаксис и пунктуация:
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•  составлять  схемы  словосочетаний  разных  видов  и  конструировать
словосочетания по заданной схеме;

• анализировать  разные  виды  простых  и  сложных  предложений
(простые случаи);

• определять синтаксическую роль изученных частей речи;
• конструировать  предложения  по  заданным  типам

грамматических основ;
• опознавать  предложения,  осложненные  однородными  членами,

обращениями, вводными словами;
• находить,  анализировать  и  конструировать  предложения  с

прямой речью;
• владеть  правильным  способом  действия  при  применении

изученных правил пунктуации;
•  устно  объяснять  постановку  знаков  препинания  в  предложениях,

изученных  синтаксических  конструкциях  и  использовать  на  письме
специальные графические обозначения;

•  строить  пунктуационные  схемы  предложений,  самостоятельно
подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
6 КЛАСС
(204 часа)

Язык. Речь. Общение (2ч + 15ч)
Русский язык – один из развитых языков мира.
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.
Развитие  речи  (далее  Р.Р.).  Ситуация  общения.  Определение  схемы

ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе (10 + 1ч)
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания.
Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь.
Диалог.

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Составление диалога.
Контрольная  работа  (далее  К.Р.).  Входной  контроль  (контрольный

тест). Контрольный словарный диктант.
Текст (4ч +3ч)
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные

предложения текста. Ключевые слова. 
Основные признаки текста. 
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
Р.Р. Сочинение о памятном событии.  Создание текста по заданному

начальному  или  конечному  предложению.  Сочинение-рассказ.  Устное
сообщение о русском первопечатнике.

Лексика. Культура речи (11ч + 1ч)
Слово  и  его  лексическое  значение.  Общеупотребительные  слова.

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова.
Неологизмы. Устаревшие слова. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Словари русского языка. 
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение.

Написание  сжатого  изложения.  Приемы  сжатия  текста.  Составление
словарной статьи по образцу.

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Фразеология. Культура речи (3ч + 1ч)
Фразеология как раздел науки о языке.  Свободные сочетания слов и

фразеологические  обороты.  Основные  признаки  фразеологизмов.
Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы.

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.

5 Часы на развитие коммуникативных умений
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Фразеологический словарь.
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи (26ч + 7ч)
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,

суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный).  Сложение
как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ
образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.

Словообразовательная  пара.  Словообразовательная  цепочка.
словообразовательное гнездо.

Этимология слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар-

– -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные.
Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных
словах.

 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору).

Систематизация  материалов  к  сочинению;  сложный  план.  Составление
рассказа по рисункам. 

К.Р. Контрольное  сочинение  по  картине.  Контрольный  диктант  с
грамматическим  заданием.  Контрольный  тест.  Контрольный  словарный
диктант.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (21ч + 4ч)
Имя  существительное  как  часть  речи  (повторение  пройденного  в  5

классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква  е  в суффиксе  -ен-
существительных  на  -мя.  Несклоняемые  имена  существительные.  Род
несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода.
Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик
(-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные  о  и  е  после
шипящих в суффиксах существительных.

Морфологический разбор имени существительного. 
Р.Р. Написание  письма.  Публичное  выступление  о  происхождении

имён. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный

тест по теме «Имя существительное». 
Имя прилагательное (28ч +5ч)
Имя прилагательное  как  часть  речи  (повторение  сведений об  имени

прилагательном, полученных в 5 классе). 
Степени  сравнения  имен  прилагательных.  Образование  степеней

сравнения.  Разряды  прилагательных  по  значению.  Качественные
прилагательные.  Относительные  прилагательные.  Притяжательные
прилагательные. словообразование имён прилагательных. 
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Не  с прилагательными. Буквы  о  и  е  после шипящих и  ц  в суффиксах
прилагательных.  Одна  и  две  буквы  н  в  суффиксах  прилагательных.
Различение  на  письме  суффиксов  прилагательных  -к-  –  -ск-.  Дефисное  и
слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 
Р.Р. Описание  природы:  основная  мысль,  структура  описания,

языковые  средства,  используемые  в  описании.  Выборочное  изложение  по
произведению художественной литературы. Описание пейзажа по картине.
Описание  игрушки.  Публичное  выступление  о  произведениях  народного
промысла.

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный
тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант.

Имя числительное (15ч + 2ч)
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные.

Количественные  и  порядковые  числительные.  Разряды  количественных
числительных.  Числительные,  обозначающие  целые  числа.  Дробные
числительные. Собирательные числительные. 

Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в
падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных.
Слитное и раздельное написание числительных.

Склонение  порядковых  числительных.  Правописание  гласных  в
падежных окончаниях.

Морфологический разбор имени числительного. 
Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на

нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ
исходного текста с цифровым материалом.

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный
тест по теме «Имя числительное».

Местоимение (16ч + 6ч)
Местоимение  как  часть  речи.  Личные  местоимения.  Возвратное

местоимение  себя.  Вопросительные  и  относительные  местоимения.
Неопределенные  местоимения.  Отрицательные  местоимения.
Притяжательные  местоимения.  Указательные  местоимения.
Определительные  местоимения.  Склонение  местоимений.  Местоимения  и
другие части речи.

Раздельное  написание  предлогов  и  местоимений.  Буква  н  в  личных
местоимениях  3-го  лица  после  предлогов.  Образование  неопределенных
местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных
местоимениях.  Слитное и  раздельное  написание  не и  ни в  отрицательных
местоимениях.

Морфологический разбор местоимения. 
Р.Р. Составление  рассказа  по  сюжетным рисункам от  первого  лица.

Рассуждение  как  тип  текста,  его  строение  (тезис,  аргументы,  вывод).
Сочинение-рассуждение. 
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К.Р. Контрольное  сочинение  по  картине.  Контрольный  диктант  с
грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Местоимение».

Глагол (20ч + 4ч)
Глагол  как  часть  речи  (повторение  пройденного  в  5  классе).

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение
глагола.  Изъявительное  наклонение.  Условное  наклонение.  Повелительное
наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Раздельное  написание  частицы  бы  (б) с  глаголами  в  условном
наклонении.  Буквы  ь и  и  в  глаголах  повелительного  наклонения.
Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола.
Р.Р. Рассказ  по  сюжетным  рисункам  с  включением  части  готового

текста.  Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от
лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица.
Рассказ  на  основе  услышанного;  его  особенности,  языковые  средства.
Сообщение о творчестве скульптура.

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное
изложение.  Контрольный тест  по  теме  «Глагол».  Контрольный словарный
диктант.

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (12ч + 2ч).
Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Пунктуация.  Лексика  и

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.
Р.Р. Сообщение  о  происхождении  фамилии.  Сочинение-описание

(рассуждение).
К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест.
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