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 Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Вачелай 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Изучение русского языка в 6 классе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

         1. Личностные  результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

2.  Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным:, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования. 

  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе я на 

электронных носителях; 

  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

   умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов. 

   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям        

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

   владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога. 

    соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  



 

    соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

   способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

   способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;          способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

   2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

    3) (коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем. 

 

 3. Предметные результаты: 

   1) представление 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; 

  4) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменнойкоммуникации):создание устных монологических высказываний 

разной коммуникативной направленности взависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русскоголитературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую иполилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) исодержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысльтекста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основногосодержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типовречи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществлениеинформационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умениехарактеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности,понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную ичужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 



выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью исферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включаятезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

5) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностейличности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; длявыражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русскоголитературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики исинтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение,сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

 

6) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознаниевзаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению иосновным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разныхразрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенковчастиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

7) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализасловосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапованализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательныхпар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраскислова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательногоанализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 



словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений сразличными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложногопредложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

8) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего – для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативногонаписания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

9) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных 

орфоэпических правил современного русского литературного языка, 



определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетомзначения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных,глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

(204 ч) 

 О языке (1 ч) 

О языке  в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке 

Слово как основная единица языка. 

Речь. Правописание. Культура речи. Орфография. Пунктуация.(повторение 

изученного в 5 классе) (31ч.) 

Речь как деятельность, как способ общения людей посредством языка. Условия, 

необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в 

общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения 

    Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование и  правописание частей речи .(39 ч.) 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, 

сложение. Словообразовательные модели. Сложносокращенные слова; верное 

определение их родовой принадлежности. Правописание приставок ПРЕ- 

ПРИ.   Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Правописание суффиксов ова-

ева;ыва-ива 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 

глаголов. 

Употребление в речи имён существительных , прилагательных и глаголов (20 ч.) 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен существительных. 

Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик- 

(-щик-), -ек- (-ик-). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имен существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен 

существительных. 



Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных . 

Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, 

толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, мигрень, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. 

Твердое и мягкое произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа 

ателье, термин), правильное ударение в словах (типа километр, обеспечение, щавель и 

др.); терминов русского языка. 

Текстовая функция имен существительных со значением «целое и его части». 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в, предложении. Правописание кратких 

имен прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы прилагательных (сильна), 

прилагательных с твердыми и мягкими основами (бескрайный—бескрайний, искренно—

искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной 

степеней (красивее, длиннее). 

Стилистическая роль имен прилагательных. 

 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тсяи-тъсяв глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 



Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 

глаголов в переносном значении. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм; верное 

произношение отдельных глагольных форм. Текстовая функция видовременных форм. 

 

Причастие и деепричастие (59 ч.) 

Причастие - признак предмета по действию, объединяет в себе прилагательного и глагола.  

Пр. стоящий на столе, глядящая из сада.  

 

Прич. оборот - причастие с завмсимыми от него словами.  

Если пр. оборот стоит после определяемого слова, то он с обеих сторон выделяется 

запятыми: Голубое южное небо, ПОТЕМНЕВШЕЕ ОТ ПЫЛИ, мутно.  

 

Деепричастие - самостоятельная часть речи, обозначает добавочное действие, объединяет 

признаки глагола и наречия и показывает, каким образом, почему совершается действие, 

названное глаголом-сказуемым. Отвечает на воп. что делая? что сделав? как? какис 

образом? и др.  

пример. Он ушёл не оглядываясь. В предл. зависит от глагола и является обстоятельством.  

 

Дееприч. оборот. - дееприч. с зависимыми от него словами.  

пример. Ветер дует порывами, ПОСТОЯННО МЕНЯЯ СВОЁ НАПРАВЛЕНИЕ.  

Дееприч. оборот всегда выделяется запятыми. 

Имя числительное (21 ч.) 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ - самостоятельная часть речи, которая объединяет слова, которые 

обозначают отвлеченные числа или количество предметов и их порядок при счете. Имена 

числительные сочетаются в качестве количественного определителя только с именами 

существительными и образуют с ними неделимое словосочетание, которое в предложении 

является одним членом предложения. Числительные не могут определяться именами 

прилагательными. 

По составу имена числительные делятся на:  

•простые (непроизводная основа: два, восемь, сто) , 

•сложные (производные: восемнадцать, семьсот, пятисотый) ,  

•составные (состоят из двух или более слов: шестьсот тридцать пять) .  

Разряды числительных:  

•количественные (обозначают отвлеченное число или количество однородных предметов) 

: два, двадцать пять;  

•дробные (обозначают дробную величину: две пятых) ;  

•собирательные (обозначают количество предметов как совокупность: трое, оба) ;  

•порядковые (обозначают порядок следования предметов при счете: первый, третий, 

двадцати) . 

Количественные числительные склоняются (изменяются по падежам, но не имеют ни 

категорию рода, ни категорию числа) . Исключения: Числительные один и два имеют 

формы рода. Они согласуются с существительным в падеже, числительное два - в падеже 

и роде, числительное один - в роде, числе и падеже. Если составное числительное 

оканчивается на один, то существительное ставится в форму единственного числа (триста 

пятьдесят один рубль) . 

Дробные числительные образуются сочетанием количественного числительного в 



именительном падеже и порядкового числительно в родительном падеже (три пятых, 

шесть восьмых) .  

Собирательные числительные восьмеро, девятеро, десятеро в современном русском языке 

практически не употребляются, гораздо чаще употребляются числительные двое, трое, 

четверо, пятеро, шестеро, семеро, оба, обе.  

Собирательные числительные могут употребляться только в определенных случаях:  

•с существительными мужского или общего рода, которые называют лиц мужского пола: 

двое мальчиков, оба профессора;  

•с существительными, которые имеют форму только множественного числа: трое суток, 

двое саней) ; 

•с существительными ребята, люди, дети, лицо (в значении 'человек'): шестеро ребят, двое 

лиц;  

•с личными местоимениями во множественном числе (нас было трое) ;  

•с названиями детенышей животных: (трое котят) ; 

•в качестве субстантивированных числительных (пятеро в белом) ;  

•с названиями парных предметов (трое рукавиц (=три пары рукавиц 

Местоимение(24ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в 

предложении. Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли 

синонимической замены..... В русском языке местоимения делятся на личные, возвратные, 

притяжательные, вопросительные, относительные, указательные, определительные, 

отрицательные, взаимные и неопределённые. 

Повторение изученного в 6 классе (9 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество  

                              

часов 

1 О языке. 1 ч 

2 Речь. Язык. Правописание. Культура 

речи. Орфография. Пунктуация. 

(повторение изученного в 5 классе) 

31ч 

3 Словообразование и правописание 

частей речи. 

          39 ч 

4 Употребление в речи имён 

существительных, прилагательных и 

глаголов. 

    

   20 ч. 

5 Причастие и деепричастие 59ч 

6 Имя числительное. 21 ч 

7 Местоимение         24ч 

8 Повторение изученного в 6 классе.        9 ч 

                                    Итого:  

        204 ч. 

МБОУ СОШ С.ВАЧЕЛАЙ, Кирилова Мария Сергеевна, Директор
18.01.2023 08:52 (MSK), Сертификат 3E1EBD0004AE7D8B49222D6F9F6D4617


