
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной области "Филология" для 

основного общего образования разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»). 

 Приказ Министерства просвещения №287 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 31 мая 2021г. 
 Приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования (прот. от 8 апреля 
2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Постановления Правительства РБ №72 от 25.05.1996 г. «О введении национально – регионального 

компонента в содержание образования»; 

 Устав школы МБОУ «СОШ №36»; 

 Учебный план школы МБОУ «СОШ №36»; 

 Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС общего образования, утверждѐнного 

на педагогическом совете школы МБОУ «СОШ №36»;                                                                 

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку и программы по русскому 

языку для 5–9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В. В. Бабайцевой. 

 
Часы из федерального компонента распределяются  следующим образом: 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-х классах отводится 5 часов в неделю, в 6-х – 6 

часов, в 7-х – 4 часа, в 8-х - 3 часа, в 9-х - 3 часа в неделю. 

 
Программа реализуется в трех книгах, которые образуют учебный комплекс: 
1. Учебник «Русский язык. Теория» для 5-9 классов с системным изложением теоретических 

сведений, иллюстрированных литературными примерами (без упражнений). Учебник выполняет не только 

учебную, но и справочную функцию, способствует формированию познавательной самостоятельности. 
2. Учебник-пособие «Русский язык. Практика». Сборник задач и упражнений для каждого класса 

отдельный, который обеспечивает  отработку практически важных умений и навыков системой заданий, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности класса. 
3. Учебное пособие «Русская речь» обеспечивает специальные уроки по развитию связной речи 

как системой понятий и правил, так и задачами и упражнениями, формирующими умения и навыки устной 

и письменной речи. 

 
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;  

 осознание его эстетической ценности; 

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 



 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; 

 овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 совершенствование способности применять приобретѐнные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения. 

Составляющие содержания национально-регионального компонента курса русского языка: 
 включают словосочетания, предложения и тексты, тематически ориентированные на природу, 

материальную и духовную культуру края, 
 языковой материал: слова и фразеологизмы, семантика и этимология которых отражают 

миропонимание и мироощущение жителей определенной местности, историческую ономастику и 
микротопонимику региона, живую речь и фольклор, языковые особенности произведений местных 

писателей, поэтов, журналистов, ученых и т.п., 
 литературоведческий материал, состоящий из произведений национальных писателей. 

            Отобранные мною тексты и составленные задания к ним по разделам русского языка на 

этнокультурном материале, отрывках из художественных, публицистических произведений бурятских 

писателей, позволяют сформировать не только комплекс необходимых знаний, но и культурологическую 
компетентность школьника. Данные тексты можно использовать практически на каждом уроке русского 

языка, так как они не нарушают структуру урока, а, наоборот, способствуют заинтересованному и 

вдумчивому освоению содержания текста и лингвистических знаний. Таким образом, национально-

региональный компонент – это конкретизирующая часть традиционных разделов и ряда тем при изучении 
русского языка; общие языковые закономерности, нормы получают региональное осмысление. 

            Включение НРК в программу имеет большое значение в решении образовательных и воспитательных задач 
школьного лингвистического образования. Живое слово земляков и о земляках на уроках русского языка 

воспитывает интерес к тому, что называется малой родиной, расширяет представления об ее истории и 
сегодняшнем дне, помогает понять и оценить людей, живущих рядом, что в конечном счете способствует общей 

гуманизации школьного образования. Свое родное слово становится необходимой ступенькой в познании 

всеобщего, помогает ощутить феноменальность национального мышления, ощутить себя частицей великого 

целого – своего народа.  Использования НРК на уроках русского языка представлены в темах: 

1. Тема: Имя существительное (НРК Имя существительное в бурятском языке) 

2. Звуковой состав слов и транскрипция (НРК Звуковой состав бурятского языка) 

3. Словари русского языка (НРК Словари бурятского языка) 

4. Склонение имѐн существительных (НРК Склонение имен существительных в бурятском языке) 

5. Имя прилагательное как часть речи (НРК Имя прилагательное в бурятском языке) 

 
        Важнейшей особенностью построения курса является нацеленность на достижение межпредметных и 

метапредметных связей, что благоприятно отразится на формировании языковых и коммуникативных 

компетенций 

       
  Рабочая программа по русскому языку В.В.Бабайцева 6 класс ФГОС реализует системно-

деятельностный подход, усиление вырабатывания функциональной грамотности как способности человека к 

адаптации во внешней среде. Главными показателями функциональной грамотности, обладающей 
метапредметным статусом, являются: 

коммуникативные действия; 

познавательные действия; 

регулятивные действия. 
На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения, целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 



человеческой деятельности, освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умениями формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, стилистических 
ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способностей опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 
культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 
применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык». 

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 объѐм 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. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

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 (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 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 и на электронных носителях; 

 Овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 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; 

Говорение и письмо: 



 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 свѐрнутости 
(план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, и 

др.; сочетание разных видов 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 еѐ содержания, языкового 
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие 
в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретѐнных 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; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

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 еѐ 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; 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 определѐнным 
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. 

Формы, виды и приѐмы проверки знаний и умений учащихся: 

 

1. формы - индивидуальная, фронтальная, групповая; 

2. виды – устный, письменный, практический; 

3. приѐмы – беседа, рассказ, ответ, тестирование, тренировочные упражнения; составление планов, схем, 

таблиц; сочинения, письменные контрольные работы,  обсуждение, диалог, описание и т. д.   

 

Методы, ориентированные на устную коммуникацию 

 Все виды пересказа 

 Все формы учебного диалога 

 Доклады и сообщения 

 Ролевые и деловые игры 

 Учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения 

опросов 

 Обсуждение, дискуссия, диспут 

 Выступления в качестве ведущих на мероприятиях 

Методы, ориентированные на письменную коммуникацию 

 Сочинения и изложения 

 Сообщения    

Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы с текстом:  

• комплексная работа с текстом;  
• лингвостилистический анализ текста;  

• «самодиктанты»;  

• сочинение-рассуждение;  
• редактирование текста;  

• различные виды диктантов;  

• интеллектуально-лингвистические упражнения;  
• работа с текстами-миниатюрами; 

• коммуникативные и игровые ситуации.  

Помогают развитию коммуникативно-познавательной деятельности учащихся диктанты с изменением текста 

(творческие, свободные, восстановленные, диктанты по аналогии, диктанты с продолжением). Применение 
диктантов развивает логическое мышление учащихся и учит мыслительной переработке материала.  

Приемы работы с текстами-миниатюрами, а также сравнение двух текстов – это путь от восприятия текста, 

понятия текста (через его анализ) к созданию собственного высказывания, сочинения, что важно и для 
развития. 


