


Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература».  

Планируемые результаты по учебному предмету «Русский родной язык» 

Предметные результаты: 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;  

осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества;  

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; понимание слов с живой внутренней 

формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов 

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, 

характеристика.  

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения;  

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие);  

понимание роли заимствованной 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 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;  

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;  

определение различий между литературным языком и диалектами. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение 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:  
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 



культурного человека;  

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка;  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение  

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств 

на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в 

научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;  

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок;  

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности. соблюдение 

основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе);  

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе);  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 



(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал 

по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами;  

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;  

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.  

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;  

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

 

 руководствоваться системой нравственных ценностей для расширения опыта 

деятельности на основе следующих ориентиров: 

1. гражданских 



2. патриотических 

3. духовно-нравственных 

4. эстетических 

5. культуры здоровья и эмоционального благополучия 

6. трудовых 

7. экологических 

8. интеллектуальных 

 

Метапредметные: 
 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки,  схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

лингвистических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

            3) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

4) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 

             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 17 ЧАСОВ 
 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.  

 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

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

славянских и неславянских языков. Причины заимствований.  

 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

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

традиционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи ( 8 ч)  
Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в 

форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени;  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  

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

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь);  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 



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

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.).  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет  
Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст ( 4 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи  
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  

Резерв учебного времени – 9 ч.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  (17 часов) 



Порядко

вый № 

урока 

Название 

раздела 
№ 

урока 

в 

раздел

е 

Название темы Содержание Виды деятельности 

учащихся 

1.  Язык и культура. 

5 часов 
1 Краткая история 

русского литературного 

языка. 

Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и как 

язык межнационального общения 

Получить представление о 

роли языка 
в многонациональной стране 

2.   2 Диалекты как часть 

народной культуры. 
Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы 

Получить представление о 

роли языка 
в многонациональной стране 

3.   3 Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Лексика, заимствованная 

русским языком из 

языков народов России и 

мира. 

Понятие о литературной 
норме. Лексические, 
орфоэпические и грамматические 

нормы 

Получить первоначальное 

представление 
о нормах литературного 

языка. Опознавать на 

конкретных примерах виды 

норм. Соблюдать нормы 

устной и письменной речи 

4.   4 Пополнение словарного 

состава русского языка 

новой лексикой. 

Современные 

неологизмы. 

Пополнение словарного состава 

русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Получить представление о 

понятии «неологизм» 

5.   5 Национально-культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

Национально-культурная 

специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и 

т.п. – информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

Узнать специфические 

качества русской 

фразеологии. Уметь опознать 

отражение традиций и 

исторических событий в 

национальной фразеологии. 

6.  Культура речи. 8 

часов 
1 Нормы произношения 

отдельных 

грамматических форм; 

заимствованных слов: 

ударение в форме род.п. 

мн.ч. существительных; 

ударение в кратких 

формах прилагательных; 

подвижное ударение в 

глаголах; ударение в 

формах глагола 

прошедшего времени;  

Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение. 

Узнать о нормах 

произношения 

заимствованных слов. 

7.   2 Синонимы и точность 

речи. Смысловые, 

стилистические 

особенности 

употребления 

синонимов. 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности 

употребления синонимов.  
Антонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления 

антонимов.  
Лексические омонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления 

Научиться определять 

синонимы, антонимы и 

омонимы в речи и в тексте. 

Узнать об их стилистических 

особенностях. 

8.   3 Антонимы и точность 

речи. Смысловые, 

стилистические 

особенности 

употребления антонимов. 

9.   4 Лексические омонимы и 



точность речи. 

Смысловые, 

стилистические 

особенности 

употребления омонимов. 

лексических омонимов.  
Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

10.   5 Категория склонения: 

склонение русских и 

иностранных имён и 

фамилий; названий 

географических 

объектов; им.п. мн.ч. 

существительных. 

Категория склонения: склонение 

русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. 

существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с 

нулевым окончанием и окончанием 

–ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); 

Узнать каким образом 

склоняются русские и 

иностранные имена, 

фамилии, названия. 

11.   6 Нормы употребления 

форм имен 

существительных в 

соответствии с типом 

склонения. 

Нормы употребления форм имен 

существительных в соответствии с 

типом склонения (в санаторий – не 

«санаторию», стукнуть туфлей – 

не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья 

– не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.).  
 

Получить представление о 

нормах употребления разных 

форм имен существительных. 

12.   7 Нормы употребления 

имен прилагательных в 

формах сравнительной 

степени, в краткой 

форме. 

Нормы употребления имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени 

(ближайший – не «самый 

ближайший»), в краткой форме 

(медлен – медленен, торжествен – 

торжественен).  
Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные 

падежные формы имен 

существительных. Отражение 

вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках.  

Получить представление о 

нормах употребления разных 

форм имен  прилагательных. 

13.   8 Принципы этикетного 

общения, лежащие в 

основе национального 

речевого этикета: 

сдержанность, 

вежливость, 

использование 

стандартных речевых 

формул в стандартных 

ситуациях общения, 

позитивное отношение к 

собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Узнать об основных 

принципах этикетного 

общения, научиться 

использовать их в речи. 

14.  Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 4 часа 

1 Эффективные приёмы 

чтения. 
Язык и речь. Виды речевой 

деятельности  
Эффективные приёмы чтения. 

Усвоить эффективные 

приёмы чтения. 



15.   2 Текст, тематическое 

единство текста. 
Предтекстовый, 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, «бывальщины».  
Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила 

создания и предъявления 

презентации слушателям.  

Иметь понимание о 

смысловом единстве текста. 

16.   3 Разговорная речь. 

Рассказ о событии, 

«бывальщины». 

Понять чем отличается 

разговорная речь от 

литературной. 

17.   4 Компьютерная 

презентация. Основные 

средства и правила 

создания и предъявления 

презентации слушателям. 

Отработать навыки создания 

и публичного представления 

информации слушателям. 

Резерв учебного времени — 9 ч. 
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