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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету русский язык для 6 класса составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897» 

 3.Примерной  программы основного общего образования по русскому языку: Русский язык.  Рабочие 

программы Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-

9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений,13-е издание, переработанное,- М.: 

«Просвещение», 2016. 

4.Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ  Новоеловской СОШ. 

 

Рабочая  программа  по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2017 г.) Методический 

комплекс представлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование 

Программы 

1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др. – М.: Просвещение, 2016 

2. (ФГОС) Рабочая программа «Русский язык» к УМК Т. А. Ладыженской и др. 6 класс. 

Москва, «ВАКО», 2013 г. 

Учебники 

2. (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учеб.для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2017 

Методические пособия 

3. (ФГОС) Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. 

Баранова и др.) 6 класс. Москва «ВАКО», 2017 

4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012г. 

Словари 

5 Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2012г. 



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения 

к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

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

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнациональногообщения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковыхфактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковыхсредств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Основные формы, технологии, методы обучения, типы уроков. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: 

развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод 

проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные    и 

другие. 

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, комментированных, выборочных, графических, 

творческих, свободных, восстановленных диктантов,  

• диктанта «Проверяю себя», 

• диктантов с грамматическими заданиями, 

• тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, 

• диагностических работ, практических работ (практикумов), 

• контрольных изложений, сочинений,  

• взаимоконтроля, самоконтроля,  

• составления орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, 

• различных видов разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), 

• наблюдения за речью окружающих,  

• сбора соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя, 



• анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, 

работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном 

виде);                                                                                                                    итоговый — итоговый 

контрольный диктант,  

• словарный диктант,  

• комплексный анализ текста. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 

основного общего образования в 6 классе в объёме 204 часов (всего 34 недели, 6 часов в неделю) 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,КУРСА 

 Личностные результаты освоения программы: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные  результаты освоения  программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деийствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные  понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 



и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 



 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
 6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 



формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные 
работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 



поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,  необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения программы 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 



овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, 

а также умение характеризовать 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 и чужую 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 и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою 

речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного 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 и 

синтаксиса (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; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов 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 оттенков 

частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапованализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар 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 окраски; 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа 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 с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

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; 

6) 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 нормативного 

написания 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; 

7) 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 учетом значения, 

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. 
 



Обучающийся  научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение)  и функциональных разновидностей 

языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять   место   ударного   слога,   наблюдать   за   перемещением   ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки  знаков препинания 

в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 



• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; использовать 

этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета,  курса 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Определение схемы ситуации общения. (1ч) 

Повторение изученного в 5 классе (8ч)  

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. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием.  

Текст (3+2) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Развитие речи. Рассказ. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль. Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста.  

Лексика. Культура речи (13+3) 

Слово и его лексическое значение. Р.Р. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова.  

Профессионализмы в русском и удмуртском языках Диалектизмыв русском и удмуртском языках. 

Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмыв русском и удмуртском языках. Устаревшие 

словав русском и удмуртском языках. Словарив русском и удмуртском языках. Повторение. Р.Р. 

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

Фразеология. Культура речи Фразеологизмыв русском и удмуртском языках. Источники фразеологизмов. 

Повторение. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. К.Р. по теме «Лексика».  

Словообразование. Орфография. Культура речи (27+4)   

Морфемика и словообразование. Р.р. сочинение - описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском и удмуртском языках. Этимология словв русском и удмуртском языках. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-. Буквы а и о 

в корне -гар- – -гор-. Буквы а и о в корне -зар- – -зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках 

пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный 

и словообразовательный разбор слова. Повторение. Составление рассказа по рисунку. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. Контрольный диктант 

с грамматическим заданием.  

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное(21+3) 
Имя существительное как часть речив русском и удмуртском языках. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе  

существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 



Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Сочинение по картине.  

Имя прилагательное(22+3)       

 Имя прилагательное как часть речив русском и удмуртском языках. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательныхв русском и удмуртском языках. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 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 прилага- тельных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Повторение. Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выбо-рочное изложение по 

произведению художественной литературы. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Сочинение-описание природы.  

Имя числительное (16+2) 

 

 Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные в русском и удмуртском 

языках. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные в русском и 

удмуртском языках. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительныев русском и удмуртском языках. Собирательные числительныев русском и 

удмуртском языках. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. Р.Р. Стиль текста. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста объявления. 

Устное выступление на тему «Берегите природу!» Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Местоимение (23+3) 

Местоимение как часть речив русском и удмуртском языках. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоименияв русском и удмуртском языках. 

Неопределенные местоименияв русском и удмуртском языках. Отрицательные местоименияв русском и 

удмуртском языках. Притяжательные местоименияв русском и удмуртском языках. Рассуждение. 

Указательные местоименияв русском и удмуртском языках. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. Р.Р. Составление 

рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Глагол (26+6)            

 Глагол как часть речив русском и удмуртском языках. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глаголав русском и удмуртском языках. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонениев русском и удмуртском языках. Повелительное наклонениев русском 

и удмуртском языках. Употребление наклоненийв русском и удмуртском языках. Безличные глаголыв 

русском и удмуртском языках. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. 

Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-

рецепта. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи (16+2) 

 Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ урока Тема урока  

1 Русский язык – один из развитых языков мира 1 

 

Повторение изученного в 5 классе (8ч) 

 

2 Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 1 



3 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1 

4 Части речи. Морфологический разбор слова. Орфограммы в окончаниях слов. 1 

5 Словосочетание. Простые и сложные предложения. 1 

6 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 1 

7 Прямая речь. Диалог.  1 

8 Обобщение и систематизация изученного в 5 классе 1 

9 Обобщение и систематизация изученного в 5 классе 1 

 

Текст (3+2) 

10 Текст, его особенности. Тема,  основная мысль, заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста 

1 

11 Ключевые слова. Основные признаки текста.  1 

12 Развитие речи. Рассказ 1 

13 Текст и стили речиРазвитие речи.Устное высказывание 1 

14 Официально – деловой стиль речи 1 

Лексика. Культура речи 13+3 

15 Повторение изученного по лексике в 5 классе. Слово и его лексическое 

значение  

1 

16 

17 

Развитие речи. Собирание материалов к сочинению.  

Развитие речи. Сочинение- описание по картине 

1 

1 

18 Общеупотребительные слова в русском и удмуртском языках 1 

19 Профессионализмы в русском и удмуртском языках 1 

20 Диалектизмы в русском и удмуртском языках 1 

21 Развитие речи. Сжатое  изложение  1 

22 Исконно русские и заимствованные слова 1 

23 Новые слова (неологизмы) в русском и удмуртском языках 1 

24 Устаревшие слова в русском и удмуртском языках 1 

25 Словари  в русском и удмуртском языках 1 

26 

27 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы в русском и удмуртском языках 

2 

28 Систематизация и обобщение изученного по теме «Лексика и фразеология» 1 

29 Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» 1 

30 Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Лексика и фразеология» 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи (27+4) 

 

31-32 Морфемика и словообразование  2 

33 Развитие речи Описание помещения. Сочинение-описание интерьера 1 

34-35 

36  

Основные способы образования слов в русском языке. 

Основные способы образования слов в русском и удмуртском языках 

 

2 

1 

37 Этимология слов  в русском и удмуртском языках 1 

38 Развитие речи. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 

39 Буквы О и А в корне – кос---кас- 1 

40-41 Буквы О и А в корне – гор- - гар- 2 

42 Буквы О и А в корне –-зор—зар-. 1 

43-44 Правописание корней с чередованием.  2 

45 Буквы И иЫ после приставок 1 

46-49 Гласные в приставках пре- и при- 4 

50-51 Развитие речи Выборочное изложение 2 

52 Соединительные О и Е в сложных словах. 1 

53 Сложносокращенные слова 1 

54-55 Развитие речи Контрольное сочинение по картине  2 

56-57 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 2 



58-59 Повторение изученного по теме «Словообразование» 2 

60 Контрольный диктант по теме  «Словообразование» с грамматическим 

заданием. 

1 

61 Анализ контрольного диктанта. Повторение по теме «Словообразование» 1 

 

Имя существительное (21+3) 

62 

63 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное» 

Имя существительное в русском и удмуртском языках 

1 

1 

64-65 Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -ен- 

существительных на мя- 

2 

66 Развитие речи. Письмо  1 

67 Несклоняемые имена существительные. 1 

68-69 Род несклоняемых имен существительных 2 

70 Имена существительные общего рода. 1 

71 Морфологический разбор имени существительного. 1 

72 Развитие речи.  Основная мысль текста. Сжатое изложение с элементами 

сочинения. 

1 

73-74 Не с существительными 2 

75 Развитие речи. Сочинение «Первое знакомство с…» (упр. 284)  1 

76-77 Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) 2 

78 Гласные в суффиксах существительных  -ек и-ик- 1 

79-80 Гласные  О и Е после шипящих в суффиксах существительных 2 

81 

82 

Правописание суффиксов имен существительных 

Правописание суффиксов имен существительных в русском и удмуртском 

языках 

2 

83 Повторение по теме «Имя существительное» 1 

84 Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «Имя 

существительное». 

1 

85 Анализ контрольного диктанта. Повторение по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное (22+3) 

 

86 

87 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное» 

Имя прилагательное в русском и удмуртском языках 

1 
1 

88 Pазвитиеречи  Описание природы. Сочинение - описание  1 

89 

90 

Степени сравнения имен прилагательных 

Степени сравнения имен прилагательных в русском и удмуртском языках 

1 
1 

91 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1 

92 Относительные прилагательные 1 

93-94 Pазвитие речи.  Выборочное изложение  2 

95 Притяжательные прилагательные 1 

96 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

97-98 Не с именами прилагательными 2 

99-100 Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях и суффиксах прилагательных 2 

101 Pазвитие речи. Сочинение по картине  1 

102-103 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 2 

104 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 1 

105-106 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 2 

107-108 Повторение по теме «Имя прилагательное»  2 

109 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное». 

1 

110 Анализ контрольного диктанта. Повторение по теме  «Имя прилагательное» 1 

 

Имя числительное (16+2) 

111 Имя числительное как часть речи. 1 

112 Простые и составные числительные в русском и удмуртском языках 1 



113 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

114 Разряды числительных 1 

115 Порядковые числительные в русском и удмуртском языках 1 

116 Числительные, обозначающие целые числа,  в русском и удмуртском языках 1 

117 

118  

Склонение числительных 

Склонение числительных в русском и удмуртском языках 

1 
1 

119-120 Развитие речи.  Выборочное изложение  2 

121 Дробные числительные в русском и удмуртском языках 1 

122 Собирательные числительные в русском и удмуртском языках 1 

123 Морфологический разбор имени числительного 1 

124 Развитие речи.  Публичное выступление. 1 

125-126 Повторение по теме «Имя числительное»  2 

127 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное» 1 

128 Анализ контрольного диктанта. Повторение по теме «Имя числительное» 1 

 

Местоимение (23+3) 

129 Местоимение как часть речи в русском и удмуртском языках 1 

130 

131 

Разряды местоимений в русском и удмуртском языках 

Личные местоимения. 

1 
1 

132 Возвратное местоимение СЕБЯ 1 

133 Развитие речи. Рассказ по сюжетным рисункам  1 

134 Вопросительные местоимения в русском и удмуртском языках 1 

135 Относительные местоимения в русском и удмуртском языках 1 

136 

137 

Неопределенные местоимения 

Неопределенные местоимения в русском и удмуртском языках 

1 
1 

138 

139 

Отрицательные местоимения 

Отрицательные местоимения в русском и удмуртском языках 

1 
1 

140 Повторение по теме «НЕ и НИ в отрицательных местоимениях»  1 

141 

142 

Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения в русском и удмуртском языках 

1 
1 

143 Развитие речи. Сочинение – рассуждение  1 

144 

145 

Указательные местоимения 

Указательные местоимения в русском и удмуртском языках 

1 
1 

146-147 Определительные местоимения 2 

148 Местоимения и другие части речи 1 

149 Морфологический разбор местоимения 1 

150-151 Развитие речи. Сочинение  1 

152 Повторение по теме «Местоимение» 2 

153 Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 

154 Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Местоимение» 1 

 

Глагол (26+6) 

155 

156-157 

Глагол в русском и удмуртском языках  

Повторение изученного в 5 классе о глаголе. 

1 
2 

158 Pазвитие речи Сочинение - рассказ  1 

159-160 Разноспрягаемые глаголы 2 

161-162 Глаголы переходные и непереходные 2 

163 Наклонение глагола в русском и удмуртском языках Изъявительное 

наклонение 

1 

164-165 Pазвитие речи. Изложение по упр.542. 2 

166 

167 

Условное наклонение 

Условное наклонение в русском и удмуртском языках 

1 
1 



168 

169 

Повелительное наклонение 

Повелительное наклонение в русском и удмуртском языках 

1 
1 

170 Развитие речи.Рассказ  1 

171-172 Различение повелительного наклонения и формы будущего времени 2 

173 

174 

Употребление наклонений 

Употребление наклонений в русском и удмуртском языках 

1 
1 

175 

176 

Безличные глаголы. 

Безличные глаголы в русском и удмуртском языках 

1 
1 

177 Морфологический разбор глагола 1 

178 

179 

Pазвитие речи.Собирание материалов к рассказу.  

Развитие речи. Написание рассказа на основе услышанного   

1 

1 

180-181 Правописание гласных в суффиксах глаголов  2 

182-184 Повторение темы «Глагол» 3 

185 Контрольный диктант с грамматическим заданием   по теме «Глагол» 1 

186 Анализ контрольного диктанта. Повторение по теме «Глагол» 1 

Повторение 16+2 

187 Разделы науки о языке 1 

188-190 Орфография  3 

191-192 Пунктуация  2 

193 Лексика и фразеология  1 

194-195 Контрольная работа в рамках ВПР 
 

2 
 

196 Словообразование  1 

197-199 Морфология  3 

200-201 Синтаксис  2 

202 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием  1 

203 Анализ итогового контрольного диктанта.   1 

204 Повторение пройденного за курс 6 класса. Рекомендации на лето 1 

 
 

Приложения 
КИМы 
 

№ урока Тема Источник 

8 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  по теме 

«Повторение изученного в 5 

классе» 

(ФГОС)В.Н.Горшкова.Сборник 

диктантов 5-9 классы,М.-

ВАКО, стр.84 

21 Развитие речи. Сжатое  изложение  по тексту в учебнике 

29 Контрольная работа по теме 

«Лексика и фразеология» 

(ФГОС)В.Н.Горшкова.Сборник 

диктантов 5-9 классы,М.-

ВАКО, стр.84 

51 Развитие речи Выборочное 

изложение 

по тексту в учебнике 

60 Контрольный диктант по теме  

«Словообразование» 

(ФГОС) Н. В. Егорова 

«Поурочные разработки по 

русскому языку» (к учебникам 

М. Т. Баранова и др.) 6 класс. 

Москва «ВАКО», 2017,стр.133 

72 Развитие речи.  Основная мысль 

текста. Сжатое изложение с 

элементами сочинения. 

по тексту в учебнике 

75 Развитие речи. Сочинение 

«Первое знакомство с…»  

(упр. 284) 



84 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  по теме 

«Имя существительное». 

(ФГОС)В.Н.Горшкова.Сборник 

диктантов 5-9 классы, стр.103 

93 Pазвитие речи.  Выборочное 

изложение  

упр.347 

109 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное». 

(ФГОС)В.Н.Горшкова.Сборник 

диктантов 5-9 классы, стр.116 

120 Развитие речи.  Выборочное 

изложение  

по тексту в учебнике 

127 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя числительное» 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык. 6 

класс/Сост.Н.В.Егорова. – 2 

изд., перераб.-М.: ВАКО, 2013. 

– 96 с. – (Контрольно-

измерительные материалы). 

Стр. 88 

153 Контрольная работа по теме 

«Местоимение».  

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык. 6 

класс/Сост.Н.В.Егорова. – 2 

изд., перераб.-М.: ВАКО, 2013. 

– 96 с. – (Контрольно-

измерительные материалы). 

Тест 23 стр. 60-63 

164-165 Pазвитие речи. Изложение  упр.542 

185 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием   по теме 

«Глагол» 

(ФГОС)В.Н.Горшкова.Сборник 

диктантов 5-9 классы, стр136-

137 

203 Итоговый контрольный диктант с 
грамматическим заданием  

по материалу, 

предоставленному 

администрацией школы 

 

 

Элементы регионального компонента 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального 

компонента 

1 Русский язык – один из развитых языков мира беседа о родном языке 

2 Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический 

разбор слова. 

звуки и буквы в удмуртском языке, 

особенности произношения в 

удмуртском языке 

10 Текст, его особенности. Тема,  основная мысль, 

заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста 

текст на краеведческом материале 

13 Текст и стили речи Развитие речи. Устное 

высказывание 

стили речи в удмуртском языке 



15 Повторение изученного по лексике в 5 классе. 

Слово и его лексическое значение  

особенности лексики в удмуртском 

языке 

18 Общеупотребительные слова в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

19 Профессионализмы в русском и удмуртском 

языках 

сопоставительный анализ 

20 Диалектизмы в русском и удмуртском языках особенности диалектизмов у 

северных и южных удмуртов 

22 Исконно русские и заимствованные слова заимствованная лексика в 

удмуртском языке 

23 Новые слова (неологизмы) в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

24 Устаревшие слова в русском и удмуртском 

языках 

сопоставительный анализ 

25 Словари  в русском и удмуртском языках ознакомление со словарями 

  

27 

 Фразеологизмы в русском и удмуртском 

языках 

сопоставительный анализ 

  

36  

 Основные способы образования слов в русском 

и удмуртском языках 

 

сопоставительный анализ 

37 Этимология слов  в русском и удмуртском 

языках 

работа с этимологическими 

словарями 

 57 Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слова в удмуртском языке 

  

63 

  

Имя существительное в русском и удмуртском 

языках 

сопоставительный анализ 

70 Имена существительные общего рода. особенность категории  рода в 

удмуртском языке 

  

82 

 Правописание суффиксов имен 

существительных в русском и удмуртском 

языках 

сопоставительный анализ 

 87  Имя прилагательное в русском и удмуртском 

языках 

беседа 

   Степени сравнения имен прилагательных в 

русском и удмуртском языках 

сопоставительный анализ 



90 

 106 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

правописание сложных 

прилагательных в удмуртском языке 

111 Имя числительное как часть речи.  

112 Простые и составные числительные в русском 

и удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

115 Порядковые числительные в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

116 Числительные, обозначающие целые числа,  в 

русском и удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

   

119  

  

Склонение числительных в русском и 

удмуртском языках 

склонение числительных в   

удмуртском языках 

121 Дробные числительные в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

122 Собирательные числительные в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

129 Местоимение как часть речи в русском и 

удмуртском языках 

употребление местоимений в 

удмуртском языке 

130 

131 

Разряды местоимений в русском и удмуртском 

языках 

Личные местоимения. 

сопоставительный анализ 

134 Вопросительные местоимения в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

135 Относительные местоимения в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

  

137 

  

Неопределенные местоимения в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

  

139 

  

Отрицательные местоимения в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

140 Повторение по теме «НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях»  

способы отрицания в удмуртском 

языке 

    сопоставительный анализ 



142 Притяжательные местоимения в русском и 

удмуртском языках 

 145  Указательные местоимения в русском и 

удмуртском языках 

сопоставительный анализ 

155 

   

Глагол в русском и удмуртском языках  

  

употребление  глаголов в удмуртском 

языке 

163 Наклонение глагола в русском и удмуртском 

языках Изъявительное наклонение 

образование изъявительного 

наклонения в удмуртском языке 

 167  Условное наклонение в русском и удмуртском 

языках 

образование условного наклонения в 

удмуртском языке 

 169 Повелительное наклонение в русском и 

удмуртском языках 

образование повелительного 

наклонения в удмуртском языке 

  

174 

  

Употребление наклонений в русском и 

удмуртском языках 

употребление наклонений в  

удмуртском языке 

 176  Безличные глаголы в русском и удмуртском 

языках 

особенности употребления безличных 

глаголов в удмуртском языке 

   



Критерии оценивания  учебной деятельности обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание материала. 

Оценка  («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на проверку 

подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником  на  протяжении урока   (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  умения  

применять знания на практике. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  учащимся  данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 

диктанте 
слов 

(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 



рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены  1—3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных 

в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

 

Нормы оценивания диктанта 

 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2орф. - 2  пункт. 

или 

1орф.- 3 пункт. 

или 

0орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4орф. - 4 пункт. 

или 

3орф. -  5 пункт. 

или 

0орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск.при 5 орф. 

и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

7орф.- 7 пункт. 

или 

6орф. - 8 пункт. 

или 

5орф.- 9  пункт. 

или 

8орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  

существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и 

др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 



6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   ошибка   

учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на 

верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений.  

 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид 

работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 

 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 

1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  



3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной  

мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    

отличается    богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность 

текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 

1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   

(имеются  незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно 

разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   

выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  

изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции,    встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    



недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  

содержании и 5 речевых недочетов. 

отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  

орфографических ошибок  

и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во 

всех частях работы,  отсутствует    связь между ними, работа 

не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    

однотипными предложениями   со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи   неправильного   

словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    

или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   

я  также 7 грамматических 

ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  содержании  и  

более 7  речевых недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   ошибок. 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  

ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  

при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  

2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  

при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  

негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 
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  Пояснительная     записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 6 класса составлена на основании 
следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г № 1897» 

3. Образовательной программы основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ;  
4. Программы основного общего образования по литературе. 5 – 9 классы, авторы В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев,В. И. Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. // Рабочие программы. Литература. 5-9 
классы. М. , Просвещение, 2014 

5. Литература 6 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. . 
Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2014 г 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

сформирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 
социализации и самореализации личности 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной  мировой литературы, их чтение 
и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 

художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественный текст 

(или в любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить 

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год и составлена с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты освоения ООП: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 



многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-



символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  
1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата;  



• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных  

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные логические связи 

с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  



Коммуникативные УУД  

11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 



учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

Предметные  умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; 

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет;  

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);  

• оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

• выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.);  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 

кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем  уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста;  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – 

на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в 

каждом классе – на своем уровне);  



• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне).  

 

Содержание учебного предмета,  курса 

Введение 1ч. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО -4ч 

 Обрядовый фольклор. Удмуртский обрядовый фольклор.  Произведения календарного обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки, загадки — малые жанры устного 

народного творчества в русском и удмуртском фольклоре.  Народная мудрость. Краткость и простота, 

меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-1ч 
 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА-1ч 

Русские и удмуртские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория 

(развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -48ч 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни 

«Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие 

представлений). Вн.чт. Басни Крылова на удмурстком языке. Удмурсткие баснописцы 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. Вн. чт. Двусложные размеры стиха. 

Стихи А.С.Пушкина на удмурстком языке. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции по- вести. (Для внеклассного 

чтения.) «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Авторское отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). Сочинение по роману «Дубровский» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере 

диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения 



темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). Стихи М.Ю.Лермонтова на удмурстком языке. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, лю- 

бознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Теория литературы. Пейзаж. 

Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 

«Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красо- ты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). Стихи Ф.И.Тютчева и А.А.Фета на удмуртском языке. Развитие    речи.  

Сочинение по лирике Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов 

в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). Стихи Ф.И.Тютчева и А.А.Фета на удмуртском языке. Развитие    речи.  

Сочинение по лирике Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Теория литературы. 

Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов и Удмуртия.  Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 

А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА-26ч 

 Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Теория литературы. 

Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). Александр Степанович 

Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. Образы и картины военного времени в 

удмуртской литературе 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 



Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. Теория литературы. 

Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные 

черты характера лирического героя. Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. 

Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX 

века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы. Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Вн.чт. Н. 

М. Рубцов и Флор Васильев. «Два певца родной земли» Темы, идеи, герои стихотворений. Развитие речи. 

Родная природа в лирике русских  и удмуртских поэтов XIX и XX веков. Развитие речи. Сочинение  по 

произведениям русских  и удмуртских поэтов XIX и XX веков о родине и родной природе  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ -2ч 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей 

малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга 

в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «ра- достная 

душа». Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. … 

Лирика Кузебая Герда. Темы, идеи, герои 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-17ч 

Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Вн.чт. Герои удмуртской мифологии. Геродот. «Легенда об 

Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 

Описание щита Ахиллеса: сцены войн ы и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ -15ч 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды 

жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.) Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. 

Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду 

и защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные 

представления). Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая 



притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Притча 

(начальные представления). 

Итоговый урок -2ч 

 

Элементы регионального компонента 

№ 

урока 

Тема урока  Элементы регионального компонента 

2 Обрядовый фольклор. Удмуртский обрядовый 

фольклор 

Удмуртский обрядовый фольклор 

3  Пословицы и поговорки в русском и 

удмуртском фольклоре 

Пословицы и поговорки   удмуртском 

фольклоре 

4 Загадки (урок внеклассного чтения )  Удмуртские загадки 

5 Развитие речи:  Русский фольклор. 

Удмуртский фольклор 

Развитие речи:    Удмуртский фольклор 

7 Русские  басни. И. И. Дмитриев. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья.  

Удмуртские басни 

11 Вн.чт. Басни Крылова  Вн.чт. Басни Крылова на удмуртском языке. 

Удмуртские баснописцы 

16 Вн. чт. Двусложные размеры стиха.  Стихи А.С.Пушкина на удмуртском языке 

31 

  

Трёхсложные размеры стиха.  Стихи М.Ю.Лермонтова на удмуртском 

языке. 

43  Развитие    речи.  Сочинение по лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета  

Стихи Ф.И.Тютчева и А.А.Фета на 

удмуртском языке. 

51   . «Толстый и тонкий»: герои рас- сказа. 

Система образов рассказа. Разоблачение 

лицемерия в рассказе  

А. П. Чехов и Удмуртия 

63   Образы и картины военного времени в 

русской литературе  

Образы и картины военного времени в  

удмуртской  литературе 

79    Вн.чт. Н. М. Рубцов и Флор Васильев. «Два 

певца родной земли» Темы, идеи, герои 

стихотворений.   

80 Развитие речи. Родная природа в лирике 

русских  поэтов XIX и XX веков 

Развитие речи. Родная природа в лирике  

удмуртских   поэтов XIX и XX веков 

81 Развитие речи. Сочинение  по произведениям 

русских  поэтов XIX и XX веков о родине и 

родной природе  

Развитие речи. Сочинение  по произведениям  

удмуртских поэтов XIX и XX веков о родине 

и родной природе  



  

83  Лирика Кузебая Герда. Темы, идеи, герои 

87 Вн.чт. Герои русской  мифологии.  Вн.чт. Герои  удмуртской   мифологии. 

102 Итоговый урок-праздник «Путешествие по 

стране Литературии 6 класса». Задания для 

летнего чтения 

Беседа «Удмурт литератураме тодисько но 

яратисько»  

   

Календарно -тематическое планирование 

№ Тема урока Кол –

во  

часов 

1 Художественное произведение, автор, герои. 1 

2 Обрядовый фольклор.   1 

3  Пословицы и поговорки   1 

4 Загадки (урок внеклассного чтения )   1 

5 Развитие речи:  Русский фольклор.    1 

 

Из древнерусской литературы (1 ч).  

6 Русская летопись. 1 

 

Из литературы XVIII века (1 ч). 

7 Русские    басни. И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья.  1 

 

Из литературы XIX века (48 ч). 

8 И. А. Крылов. «Осёл и Соловей». Комическое изображение невежественного судьи, 

не понимающего истинного искусства. 

1 

9 И. А. Крылов. «Листы и Корни». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. 

1 

10 И. А. Крылов «Ларчик». Осуждение человеческих пороков в басне. 1 

11 Вн.чт. Басни Крылова   1 

12 . А. С. Пушкин. Лицейские годы. Дружба Пушкина и Пущина. «И. И. Пущину».  1 



13 А. С. Пушкин. «Узник». Выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 1 

14 А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Мотив единства красоты человека, природы и жизни.  1 

15 А. С. Пушкин. Тема дороги в лирике Пушкина. «Зимняя дорога» и другие 

стихотворения.  

1 

16 Вн. чт. Двусложные размеры стиха.   1 

17  А. С. Пушкин. «Дубровский». Картины жизни русского барства. Дубровский-

старший и Троекуров 

1 

18 «Дубровский»: бунт крестьян. Анализ эпизода «Пожар в Кистенёвке». Роль эпизода 

в романе  

1 

19  «Дубровский»: романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. Авторское отношение к героям  

1 

20  «Дубровский»: образ Владимира Дубровского. Его протест против беззакония и 

несправедливости  

1 

21  «Дубровский»: композиция романа. Роль композиционных элементов в понимании 

произведения, в выражении авторской позиции 

1 

22 

23 

Развитие речи:  подготовка к сочинению по роману А.С. Пушкина «Дубровский» 

Развитие речи: написание сочинения    

1 

24 А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Барышня- крестьянка»: сюжет и герои.  1 

25  «Барышня-крестьянка»: особенности композиции повести. «Лицо» и «маска» героев. 

Роль случая в композиции повести  

1 

26  «Повести Белкина»: проблемы и герои Автор и рассказчик.  1 

27 М. Ю. Лермонтов. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им родине.  

1 

28 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Нарушение красоты и гармонии человека с миром.  1 

29 М. Ю. Лермонтов. «Листок». Антитеза как основной композиционный приём 

стихотворения. Тема одиночества и изгнанничества.  

1 

30 М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком стоит одиноко…». Лирические 

персонажи стихотворений и их символический характер.  

1 

31 

32. 

  Трёхсложные размеры стиха.  

Развитие речи сочинению по анализу одного стихотворения М. Ю. Лермонтова  

1 

33 И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг»: образы автора и рассказчика.  1 

34  «Бежин луг»: образы крестьянских детей. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир.  

1 



35  «Бежин луг»: роль картин природы в рассказе. Развитие представлений о пейзаже в 

литературном произведении (1 ч) 

1 

36 Вн. чт.  И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». Мастерство автора в изображении 

портретных и пейзажных элементов композиции рассказов  

1 

37 Ф. И. Тютчев. Слово о писателе. «Неохотно и несмело…». Передача сложных, 

переходных состояний природы, созвучных противоречивым чувствам в душе поэта.  

1 

38 Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…Противопоставление судеб человека и 

коршуна. Антитеза  

1 

39 Ф. И. Тютчев. «Листья». Динамические картины природы. Передача сложных, 

переходных состояний природы. Листья как символ краткой, но яркой жизни.  

1 

40 А. А. Фет. Слово  о поэте «Ель рукавом мне тропинку завесила…». Особенности 

изображения природы.  

1 

41 А. А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви.  

1 

42 А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…». Природа как естественный мир 

истинной красоты, как мерило нравственности.  

1 

43   Развитие    речи.  Сочинение по лирике Ф. И. Тютчева и А. А. Фета  1 

44 Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: автор и народ. Картины подневольного труда. 

Величие народа – созидателя материальных и духовных ценностей.  

1 

45   Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: идейно – художественное своеобразие 

композиции стихотворения.  

1 

46     Контрольная работа по творчеству И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета  1 

47 Н. С. Лесков. «Левша»: народ и власть. Образ Левши Авторское отношение к героям  1 

48  «Левша»: Особенности языка сказа: комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией  

1 

49  Развитие  речи. «Левша» Подготовка к письменному ответу на проблемный вопрос   1 

50  Вн. чт.  Н. С. Лесков. «Человек на часах»   Сюжет и герои рассказа. Нравственные 

проблемы в рассказе и пути их решения   

1 

51   А. П. Чехов.  «Толстый и тонкий»: герои рассказа. Система образов рассказа. 

Разоблачение лицемерия в рассказе  

1 

52   Рассказы Антоши Чехонте. «Пересолил», «Лошадиная фамилия» и др. Сюжеты и 

герои. Способы выражения комического  

1 

53   Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. П. Полонский. «По 

горам две хмурых тучи…», «Посмотри — какая мгла…». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе.  

1 



54   Е. А. Баратынский. «Весна, весна!..», «Чудный град…». А. К. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы…». Пейзажная лирика как жанр.  

1 

55   Романсы на стихи русских поэтов. А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. Лер- 

монтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев. «Ещё в полях белеет снег…». Воплощение 

настроения стихотворений в музыке.  

1 

 

Из русской литературы XX века (26 ч).  

56   А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: герой и прототип. Реальная основа и содер- 

жание рассказа. Образ главного героя.  

1 

57   «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям. Смысл 

названия рассказа.  

1 

58   А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта и действительность. Образ Лонгрена. Жители 

Каперны.  

1 

59   «Алые паруса»: Ассоль и Грей. Душевная чистота главных героев. Авторская по- 

зиция в произведении  

1 

60   А. П. Платонов. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке. Прекрасное 

вокруг нас.  

1 

61 Вн. чт. А. П. Платонов. Рас- сказы «Цветок на земле», «Корова» и др. Сюжеты и ге- 

рои рассказов. Их внутренний мир, доброта и милосердие   

1 

62   К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Идейно – художественное своеобразие  

1 

63   Образы и картины военного времени в  русской литературе  1 

64   В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои. Изображение жизни и быта 

сибирской деревни в предвоенные годы.  

1 

65   «Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев. Речевая 

характеристика героев. Герой- повествователь   

1 

66  Развитие речи В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» Подготовка к письменному 

ответу на проблемный вопрос   

1 

67   В. Г. Распутин. «Уроки французского»: Отражение в повести трудностей военного 

времени. Герой рассказа и его сверстники.  

1 

68   «Уроки французского»: жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственно- 

го достоинства, свойственные юному герою  

1 

69  . В. Г. Распутин. «Уроки французского»: учительница Лидия Михайловна. Душевная 

щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика.  

1 

70   В. М. Шукшин. «Критики»: образ «странного» героя. Особенности героев-

«чудиков», правдоискателей, праведников   

1 



71 Вн. чт. В. М. Шукшин. «Чудик», «Срезал» Образы «странных» героев. Их откры- 

тость миру, стремление принести людям радость, наивность, детский взгляд на мир 

1 

72  Ф. И. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики. Влияние 

учителя на формирование детского характера. Образ учителя и его воспитанников.  

1 

73   «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе. Роль юмористических образов и 

картин в рассказе 

1 

74   Классное сочинение по произведениям В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, Ф. А. Ис- 

кандера   

1 

75   Родная природа в русской поэзии ХХ века. А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…». Поэтизация родной природы. Средства создания поэтических 

образов.  

1 

76   С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». Чувство любви к родной 

природе и родине.  

1 

77   А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». Поэтизация родной при- роды.  1 

78   Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: Образы и картины стихотворения. Тема родины в 

стихотворении.  

1 

79 Вн.чт. Н. М. Рубцов и Флор Васильев. «Два певца родной земли» Темы, идеи, герои 

стихотворений.  

1 

80 Развитие речи. Родная природа в лирике русских    поэтов XIX и XX веков 1 

81 Развитие речи. Сочинение  по произведениям русских    поэтов XIX и XX веков о 

родине и родной природе  

 

1 

 

Из литературы народов России (2 ч). 

82   Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…». Идейное своеобразие  

1 

83 … Лирика Кузебая Герда. Темы, идеи, герои 1 

 

Из зарубежной литературы (17 ч). 

84   Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия». Понятие о мифе 

1 

85   Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. «Яблоки Гесперид» и другие 

подвиги Геракла. Отличие мифа от сказки 

1 

86 Древнегреческие мифы  1 



87 Вн.чт. Герои  русской   мифологии.  1 

88   Геродот. «Легенда об Арионе». Воплощение мифологического сюжета в стихотво- 

рении А. С. Пушкина «Арион» 

1 

89   Гомер. «Илиада» как героическая эпическая поэма. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде».  

1 

90   Гомер. «Одиссея» как героическая эпическая поэма. На острове циклопов. Полифем. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея 

1 

91 Вн. чт. Гомер. «Одиссея» – песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Образ главного героя.  

1 

92   М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом мире Проблема 

истинных и ложных идеалов. Сражение с ветряными мельницами 

1 

93  «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы. Образ Дульсинеи Тобосской.  1 

94   «Дон Кихот»: нравственный смысл романа. Образ Санчо Пансы 1 

95   «Дон Кихот»: Дон Кихот как «вечный образ» мировой литературы. Мастерство 

Сервантеса-романиста 

1 

96 Ф. Шиллер. «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести.  1 

97   П. Мериме. «Маттео Фальконе»: природа и цивилизация. Понятие о новелле 1 

98   «Маттео Фальконе»: отец и сын Фальконе, проблемы чести и предательства. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

1 

99   А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: дети и взрослые. Мечта о естест- венном 

отношении к вещам и людям.  

1 

100   «Маленький принц» как философская сказка- притча. Вечные  истины в сказке 1 

101 Итоговая контрольная работа за курс  6 класса 1 

102 Итоговый урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса». Задания 

для летнего чтения 

1 

 

Контрольно – измерительные материалы  

Тест «А.С. Пушкин «Дубровский» 

1. Троекуров: 

а) высокообразованный дворянин; 

б) человек необразованный и грубый; 

в) получил блестящее образование, но нигде не смог проявить его должным образом. 

2. Троекуров: 

а) имел много крепостных; 

б) отпустил их всех на волю; 

в) был бедный, жил со слугой и няней. 

3. Дворовые Троекурова: 

а) искренне любили хозяина; 



б) боялись его; 

в) пользовались покровительством хозяина и вели себя нагло. 

4. Старый Дубровский: 

а) был очень богат; 

б) владел 70 крестьянами; 

в) служил в армии и получал там жалование. 

5. Троекуров по чину и званию: 

а) был выше старого Дубровского; 

б) равный с ним; 

в) ниже его. 

6. Троекуров и Дубровский: 

а) были очень дружны; 

б) слегка поссорились; 

в) были во вражде и судились за право владеть Кистеневкой. 

7. Владимир Дубровский: 

а) жил с отцом; 

б) в Петербурге; 

в) за границей. 

8. Владимир приехал домой по вызову няни: 

а) застал отца живым и здоровым; 

б) нашёл его больным и впавшим в детство; 

в) не застал отца в живых. 

9. Владимир: 

а) любил Троекурова как родного отца; 

б) уважал его; 

в) ненавидел, считал виновным в смерти отца. 

10. Кистеневку сожгли: 

а) случайно; 

б) крепостные Дубровского сознательно, по собственной инициативе; 

в) крестьяне по сговору с Владимиром Дубровским. 

11. Архип-кузнец: 

а) жестокий злодей; 

б) добрый и миролюбивый; 

в) справедливый. 

12. Дефорж, появившийся у Троекурова,- это: 

а) Дубровский; 

б) настоящий француз; 

в) переодетый крепостной крестьянин Дубровского. 

13. Саша - это: 

а) крепостной Дубровского; 

б) брат Маши Троекуровой; 

в) брат Дубровского. 

14. В гостях у Троекурова собрались: 

а) одна родня- 7 человек; 

б) 80 человек со всей округи; 

в) вельможи из Москвы. 

15. О Дубровском - разбойнике впервые объяснил: 

а) Троекуров; 

б) Антон Пафнутьич; 

в) говорили со всех сторон. 

16. Владимир Дубровский: 

а) ровесник Маши; 

б) намного старше её; 

в) старше её на 5 лет. 

17. Антон Пафнутьич оказался в одной комнате с Дефоржем: 

а) Дефорж затащил его к себе; 



б) Антон Пафнутьич сам захотел ночевать с учителем; 

в) Троекуров велел  понаблюдать за учителем. 

18. Маша: 

а) сразу полюбила Дефоржа, поэтому пошла на свидание; 

б) она знала, что это Дубровский, которого она любила с детства; 

в) пошла на свидание из любопытства. 

19. Маша не согласилась уйти с Дубровским, потому что: 

а) не любила его и боялась; 

б) считала брак, освящённый венчанием, нерасторжимым; 

в) она очень любила князя Верейского. 

20. Дубровский: 

а) остался разбойником; 

б) погиб; 

в) бросил шайку и уехал за границу. 

 

Ответы:1-б, 2-а, 3-в, 4-б, 5-а, 6-в  (а), 7-б, 8-б, 9-в, 10-в, 

11-в, 12-а, 13-б, 14-б, 15-в, 16-в, 17-б, 18-в, 19-б, 20-в.   

 

Тест по творчеству И.С. Тургенева. 

1. Кто из пяти мальчиков в рассказе «Бежин луг» был старше всех? 

а) Павлуша,                   б) Илюша,                   в) Костя,                   г) Федя. 

2. Кто из мальчиков «лучше других знал сельские поверья»? 

а) Костя,                        б) Павлуша,                 в) Ваня,                    г) Илюша. 

3. Как звали собаку охотника? 

а) Ветка,                         б) Жучка,                    в) Бианка,                 г) Дианка. 

4. Что такое «разрыв-трава»? 

а) горькая трава,   б) колдовская трава,  в) сухая трава,      г) волшебная трава. 

5. Что такое «гурт»? 

а) стадо скота,                                б) стадо скота, которое гонят  на продажу, 

в) стадо овец,                                  г) стадо коров, которое гонят на водопой. 

6. Кто такие «козюли»? 

а) козы,                      б) козлы,                      в) лягушки,                 г) змеи. 

7. О ком эти слова: «Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал в поле не по 

нужде, а так, для забавы»? 

а) о Косте,                 б) о Павлуше,              в) о Феде,                    г) об Илюше. 

8. Кто из мальчиков рассказывал у костра историю о русалке? 

а) Костя,                     б) Павлуша,                в) Ваня,                        г) Илюша. 

9. Кому принадлежат слова: «А слыхали вы, ребятки, что намеднись у нас на Варновицах 

приключилось?» 

а) Косте,                     б) Павлуше,                в) Ване,                        г) Илюше. 

10. «Я с версту крюку дал». Чему равна верста? 

а) 1,06 км,                   б) 1 км,                        в)1,5 км,                      г) 2 км. 

11.  Что  такое «пейзаж»? 

а) словесное описание красивого места, 

б) словесное изображение природы, 

в) картина природы в художественном произведении, 

г) жанр изобразительного искусства. 

12. Какой рассказ не входит в книгу И.С. Тургенева «Записки охотника»? 

а) «Бирюк»,           б) «Скворцы»,         в) «Певцы»,       г) «Хорь и  Калиныч». 

 

 

 



Ответы: 

1-г, 2-г, 3-в, 4-в, 5-б, 6-г, 7-в, 8-а, 9-г, 10-а, 11-в, 12-б. 

 

Тест.  

Сказ «Левша». 

1. Что такое «складень»? 

а) складная икона,                                                    в) платок, 

б) складной нож,                                                       г) сапог. 

2. Что такое «озямчик»? 

а) тулупчик, 

б) крестьянская одежда вроде тулупа, 

в) крестьянская одежда вроде куртки, 

г) крестьянская одежда вроде пальто. 

3. Кому принадлежат слова: «Не порть мне политики!»? 

а) государю Павлу Александровичу, 

б) государю Николаю Павловичу, 

в) государю Александру Павловичу, 

г) Платову. 

4. «Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная…»: 

а) фигурка,              б) блоха,                в) игрушка,               г) соринка. 

5. Сколько рублей дал Платов за работу Левше? 

а) 50,                        б) 100,                    в)  200,                       г)  10. 

6. В какой город отправились мастера «пред   иконой   преклониться»? 

а) в Тулу,                  б) в Москву,        в) в Киев,                    г) в Мценск. 

7. В каком орехе «аглицкая блоха лежала»? 

а) в золотом,                                          в) в малахитовом, 

б) в серебряном,                                    г) в бриллиантовом. 

 

Ответы: 1-а, 2-г, 3-в, 4-г, 5-б, 6-г, 7-г. 

 

 

 Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений 

и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в 

определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—

1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 

5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых  классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых  

классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   

программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 



произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев 

и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью 

и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 



достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  

неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки 

«2». 

 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе 

критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

 

 

Техника чтения 

Класс Вслух Про себя 

5 

6 

7 

8 

9 

120 

140 

140 – 150 

150 

150 

140 – 170 

170 – 210 

210 – 250 

250 – 260 

260 – 280 
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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по родному  языку  для 6 класса  разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ  

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897); 

 Приказом №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом    Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1897»,    Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

Новоеловской СОШ.  
      на основе «Программы  по обучению удмуртскому языку детей,  не владеющих удмуртским языком» 

(авторы Н.П.Боталова, Ю.Т.Байтерякова), «Удмуртия» издательство, 2012 год. 

 Данная рабочая программа  ориентирована на  учебное пособие для 6 класса «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл» 

(Ижевск «Удмуртия», 2014), рассчитана на 68 часов (2 часа  в неделю) 

                  Данная программа сохраняет преемственность по отношению к программе для начального 

общего образования основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Она нацелена на совершенствование тех 

видов деятельности учащихся, которые получили своё развитие в ходе изучения удмуртского языка в 

начальной школе.  

На уровне основного общего образования совершенствуются приобретенные ранее знания и 

компетенции, и индивидуализации обучения, большое значение приобретает освоение увеличивается 

объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения удмуртским языком, возрастает степень самостоятельности школьников в изучении 

удмуртского языка и их творческой активности. 

 Изучение удмуртского языка русскоязычными учащимися в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие коммуникативной компетенции, а именно: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (орфографическими, 

лексическими и грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах мысли в 

родном и удмуртском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям 

Удмуртской Республики в рамках тем и ситуаций общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; использование в обучении новых информационных 

технологий; 

развитие личности  посредством реализации воспитательного потенциала удмуртского языка. 

 

                                  Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные результаты1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 



 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

           Метапредметные результаты: Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 



 
активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 6 класса научится: 

 вести диалог , соблюдая нормы речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (опорные слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова / план / вопросы; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова / план / вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему;  

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 составлять высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию в пределах изученных 

тем. 

Аудирование 

Ученик научится:  



 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

 выразительно читать вслух построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом матер 

получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, выражать пожелания (объемом 30слов); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 30 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 

 получит возможность научиться: 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; выделять однородные члены предложения, запятые в сложных 

предложениях; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами удмуртского языка. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 



 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова удмуртского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи суффиксов -лы (-лля), -ты, -ськы (-скы);  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -чи, -лык, -он;  

‒ имена прилагательные при помощи суффиксов- о(-ё); -есь (-эсь), -тэм. 

‒ числительные при помощи суффиксов -етӥ (-этӥ), -мо; 

‒ звукоподражательные слова. 

 получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии, антонимии, омонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, в притяжательном склонении; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

,относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные ; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в различных субъектно-объектных и 

пространственных падежах при наличии указательно-выделительного суффикса -ез (-эз); 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени, места и образа действия и слова, 

выражающие количество (трос/ӧжыт); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах: 

будущем (вуоно дыр), настоящем (али дыр),  очевидном прошедшем (тодмо ортчем дыр), неочевидном 

прошедшем (тодмотэм ортчем дыр); 



 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребляемые послелоги; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребляемые междометия. 

 получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложные  предложения; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах али дыр, вуоно дыр, тодмо 

ортчем дыр, тодмотэм ортчем дыр. 

 

 Основное содержание курса за 6 класс 

 

Я и мои друзья (14ч).  Как я провёл лето. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Сочинение «Настоящий друг-кто  он?» 

Проектная работа(3ч). Проверочная работа(1ч).   

 Учёба (13ч). Знание-сила. Современная школа и ученик. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.  Каникулы. Переписка со сверстниками. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение театра, музея, выставки). Проектная работа(2ч). Проверочная работа(1ч).   

Моя Родина (16ч).   

Россия/Удмуртская Республика, страны финно-угорской группы языков, их географическое 

положение, столицы и города, районы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Проектная работа(4ч). Проверочная работа(1ч).     

По родному краю (12ч). Путешествия по Удмуртии. Транспорт. Туристические маршруты по 

Удмуртии и России. Проектная работа(2ч). Проверочная работа(1ч).    

 На этой планете (10ч). Путешествия по России. Санкт-Петербург. Города-герои. О Париже. 

 Проектная работа(3ч).    

Повторение за год (3ч). Как я проведу лето. Итоговая проверочная работа.  

 

                                                  

 

 

                  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№                 Раздел Количество часов    Контроль  

Проверочная работа Проектная работа 

            Я и мои друзья 14 1ч 3ч 

            Учёба. 13 1ч 2ч 

            Моя Родина 16 1ч 4ч 

      По родному краю 12 1ч 2ч 

      На этой планете 13 1ч 3ч 

       

 

 

 
 

 

Формы контроля: проверочная работа, выразительное чтение 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Я и мои друзья 14 

1 Незабываемое лето 1 

2 Незабываемое лето 1 

3 Полезный  отдых 1 

4 Полезный отдых 1 

5 Что растет в огороде 1 

6 Мои друзья 1 

7 Мои друзья 1 

8 Какой по характеру твой друг? 1 

9 Нарисуем портрет 1 

10 Настоящий друг 1 

11 Мои младшие друзья 1 

12 Мои младшие друзья 1 

13 Мои младшие друзья 1 

14 Повторение по разделу «Я и мои друзья». Проверочная работа 1 

 Учёба 13 

15 Знание-сила 1 

16 Знание-сила 1 



 

17 Современная школа 1 

18 Современная школа 1 

19 Мой класс 1 

20 Мой класс 1 

21 Мой класс 1 

22 Мои увлечения 1 

23 Мои увлечения 1 

24 Мои увлечения 1 

25 Школьные кружки 1 

26 Школьные кружки 1 

27 Повторение по разделу «Учёба». Проверочная работа 1 

 Моя Родина 16 

28 В городе и в деревне 1 

29 В городе и в деревне 1 

30 В городе и в деревне 1 

31 Место где я живу 1 

32 Современный интерьер 1 

33 Современный интерьер 1 

34 Современный интерьер 1 

35 Работа над проектом «Современный удмуртский этностиль» 1 

36 Работа над проектом «Современный удмуртский этностиль» 1 

37 Гостей встретим,стол накроем 1 

38 Гостей встретим, стол накроем 1 

39 Гостей встретим, стол накроем 1 

40 Удмуртские национальные блюда 1 

41 Люблю родные края 1 

42 Люблю родные края 1 

43 Повторение по разделу «Моя Родина». Проверочная работа 1 

 По родному краю 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по удмуртскому  

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

44 У карты Удмуртской  Республики 1 

45 У карты Удмуртской  Республики 1 

46 Сибирская дорога 1 

47 Работа над проектом «Интересные места моего края» 1 

48 Работа над проектом «Интересные места моего края» 1 

49 Народные традиции 1 

50 Народные традиции 1 

51 Дом Дружбы народов 1 

52 Дом Дружбы  народов 1 

53 Соблюдая народные традиции 1 

54 Соблюдая народные традиции 1 

55 Повторение по разделу « По родному краю». Проверочная работа 1 

 На этой планете 13 

56 Санкт-Петербург-северная столица России 1 

57 Санкт-Петербург-северная столица России 1 

58 Санкт-Петербург-северная столица России 1 

59 Проект «Города герои» 1 

60 Работа над проектом «Города герои» 1 

61 Интересные памятники» 1 

62 Интересные памятники 1 

63 Интересные памятники 1 

64 Повторение за год. 1 

65 Повторение за год. Итоговая проверочная работа 1 

66 Повторение за год  1 

67 Как я проведу лето 1 

68 Как я проведу лето 1 



 
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

При оценке выполнения контрольных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

№                 Раздел Проверочные работы из рабочей тетради к учебному 

пособию  «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл» 

          Я и мои друзья Страница 16-17 

          Учёба. Страница 33-34 

          Моя Родина Страница 51-52 

      По родному краю Страница 60-61 

      На этой планете Страница 66-67 

   Повторение за год Страница 72-73 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Человек и безопасность» для 6 класса составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

6. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

7. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897» 

8. Образовательной программы основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ; 

9. Примерной программы по ОБЖ.; 

10. Устава МКОУ Новоеловской СОШ; 

11. Учебного плана МКОУ Новоеловской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

12. Положения о рабочей программе МКОУ Новоеловской СОШ. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 кл,: учебник/ Маслов А.Г., , Марков В. В. Латчук В. Н., Кузнецов 

М. И.; под ред. В.Н. Латчука-М.: Дрофа.2013. – 238, [2]с. : ил. 

 

Цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 34 часа за учебный год.          В соответствии с 

ФГОС учебная программа составлена в соотношении 70% на 30%. Где 70% обязательный минимум 

содержания образования, а 30% - региональный компонент. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

  Личностные результаты освоения ООП: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 



 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 



 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  



 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).  

Познавательные УУД  

6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных  

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  



 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать  данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,    проектные работы.  

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  



 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  



 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,  

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

Выпускник научится:  

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде 

и почве;  

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  

• безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  



 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях;  

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономных условиях;  

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  



 
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок;  

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

• оказывать первую помощь при ушибах;  

• оказывать первую помощь при растяжениях;  

• оказывать первую помощь при вывихах;  

• оказывать первую помощь при переломах;  

• оказывать первую помощь при ожогах;  

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях;  

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого  скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие  базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  



 
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Содержание учебного предмета, курса.  

 

Введение. (1 час) 

 Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.  

  

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства (21ч) 

Глава 1. Экстремальные ситуации в природных условиях (16 ч) 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и 

экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе (смена 

климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной 

медицинской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное существование) и их 

причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного существования: потеря 

ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной 

местности. Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на поведение 

человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, природные, 

материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их 

побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психики, 

помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и черты (внимание и 

наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как 

воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной 

ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой 

повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать 

экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: обеспечение безопасности, 

распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного 

поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение группой, внимательность, бережное 

отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. Правила 

ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. Особенности подготовки к 

походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в 

экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или автомобиля, при стихийном 

бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила 

безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение 

обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек 

заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников звука и света, 

воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение 

  

     



 
направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее 

время по лыжне. Определение направления выхода при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по компасу, по 

собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте 

травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с 

использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, 

вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, 

руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требования, 

предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения временного 

жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и 

правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. 

Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в 

условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии 

посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные 

правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: 

тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила безопасного поведения в водном 

походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних 

водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на водоемах летом (при 

купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой 

таблицы символов. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 

 

Глава 2. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме (2 ч) 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и 

международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность (заболевания, травматизм, 

стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье 

человека при смене климатогеографических условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых 

поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

 

Глава 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях ( 3 ч) 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и 

правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным 

противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха.  

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. Правила 

безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по освобождению 

заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление 

бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки взрывного устройства. Правила 

безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

 

Раздел II. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (12 ч) 

Глава 4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч) 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной 

аптечки лекарственными средствами и средствами оказания первой помощи. Использование 

лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их 

последствия для организма человека. Оказание первой помощи при укусах ядовитого насекомого. Как 



 
уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила 

оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая помощь при 

ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и 

солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения 

их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их 

признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при 

утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, 

перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм и оказание первой 

помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). 

Изготовление переносных приспособлений. 

 

Глава 5 Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как основная 

функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная потребность человека в 

калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недостаток их в рационе. 

Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и 

содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. Основные источники витаминов и 

минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. 

Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом возрасте. 

Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с родителями. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства  21 

3 Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 12 

 Итого 

 

34 

 

Основные формы контроля и оценки. 

      Проверка и оценка знаний проходит в устной, письменной форме и практических действий.  

Проверочные работы проводятся после изучения тем, разделов программы курса ОБЖ.   

    Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 

большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 

умение применять знания в практических действиях, решать ситуационные задачи. 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.  

Письменные: тест (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос, проводятся по 

значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 



 
Компьютерное тестирование. 

Практикуется:  предварительная , текущая,  итоговая проверки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
№  

   

Урока 

Тема урока Кол. 

часов 

1 Вводная часть 1 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 21 час 

Глава 1. Экстремальные ситуации в природных условиях. 16 часов 

 

2 Основы безопасности личности, общества и государства. 1 

3 Факторы и стрессоры выживания в природных условиях 1 

4 Психологические основы выживания в природных условиях. 1 

5 Страх — главный психологический враг. 1 



 

6 Подготовка к походу и поведение в  природных условиях. 1 

7 Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности 1 

8 Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях 1 

9 Действия при потере ориентировки 1 

10 Способы ориентирования и определение направления движения 1 

11 Техника движения в природных условиях 1 

12 Сооружение временного жилища, добывание и использование огня 1 

13 Обеспечение питанием и водой 1 

14 Поиск и приготовление пищи 1 

15 Особенности лыжных, водных и велосипедных походов 1 

16 Безопасность на водоемах 1 

17 Сигналы бедствия 1 

Глава 2. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме. 

2 часа 

 

18 

 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном 
туризме 1 

19 Акклиматизация в различных природно-климатических условиях 1 

 

Глава 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях ( 3 ч) 
 
20 Коллективные и индивидуальные средства защиты 1 

21 Захват террористами воздушных и морских судов, других 
транспортных средств 

1 

22 Взрывы в местах массового скопления людей 1 

Раздел II. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (12 ч) 

 

Глава 4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч) 

23 Средства оказания первой помощи. 1 

24 Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. 1 

25 Первая помощь при ожогах 1 

26 Тепловой и солнечный удар  1 

27 Обморожения и общее охлаждение организма 1 

28 Беда на воде 1 

29 Закрытые травмы 1 

30 Способы переноски пострадавших 1 

Глава 5 Основы здорового образа жизни (4 ч) 
 

31 Правильное питание —   основа здорового образа жизни                                            1 

32 Значение белков, жиров и углеводов в питании человека 1 

33 Гигиена и культура питания 1 

34 
Особенности  подросткового  возраста 

 1 

  Итого 34 ч 

  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2. 

Элементы регионального компонента  
 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального  компонента 

1 Основные виды экстремальных  

ситуаций в природных условиях  

Юкаменский район – оценка возможности 

экстремальных с ситуаций в природных условиях 

 

6 Подготовка к походу и 

поведение в природных 

условиях. 

Изучение маршрутов походов в Юкаменском 

районе 

9-10 Действия при потере 
ориентировки 
Способы ориентирования и 
определение направления 
движения 

 Изучение маршрутов походов в Юкаменском 

районе - действия при потере ориентировки. Выбор 

ориентиров. 

 

12  Сооружение временного 

жилища, добывание и 

использование огня  

Виды временных жилищ и способы добывания 

огня у населения Удмуртии в прошлом. 

13-14, 

16 

Обеспечение питанием и водой 
Поиск и приготовление пищи 
Безопасность на водоемах 

Изучение водоемов местностей Шамардановской 

администрации. Изучение местных ягод, грибов, 

лекарственных растений, пригодных для 

приготовления пищи 

18-19 Факторы, влияющие на 
безопасность во внутреннем и 
выездном туризме. 
Акклиматизация в различных 
природно-климатических 
условиях 
 

Безопасность при организации походов в 

Юкаменском районе. 

20 Коллективные и 
индивидуальные средства 
защиты 

Убежища на территории ООО «Луч», организация 

эвакуации 

24 Опасные животные, первая 
помощь при укусах насекомых 
и змей. 

Опасные животные и насекомые Юкаменского 

района 

31-33 Правильное питание —   основа 
здорового образа жизни                                            
Значение белков, жиров и 
углеводов в питании человека 
Гигиена и культура питания 

Традиции и культура питания местного населения 

 

Контрольно-измерительные материалы  

 

1. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. 6 класс. 

Вертикаль. ФГОС. Латчук В.Н., Миронов С.К. –М.: Дрофа.2014  -61 с. 

 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия 

по ОБЖ; 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности 

жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ 

для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по ОБЖ 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1


 
 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки . 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на 

основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины  всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее половины  всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое 

оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного 

стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  так и глубине. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ( от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.) 

– федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования–М.: 
Просвещение, 2012 г. 

       - Примерной программы основного общего образования.–М.: Просвещение, 2010 г.; 

– Программы общеобразовательных учреждений: изобразительное искусство и художественный 
труд: 1-9 классы/ под руководством и редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2009 

– Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ  Новоеловской 

СОШ; 

УМК 

Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского.- М.: Просвещение, 2013 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка интереса к 
внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутренних 
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 
фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 
реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 
формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 
формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 
ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 
реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе 
его эмоционально-нравственной оценки; 



 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 
и производственной среды. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

Класс – 6 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34ч. 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного                     общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 



 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 



 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

  

Содержание учебного предмета, курса 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и художественный 

образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские 

умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия реальности: соотношение 

понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. Выразительное значение средств 

языка изображения. Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. 

Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (7ч) 

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать 

реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки 

графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления о 

композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-выразительные средства 

изображения в натюрморте. Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной 

деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как 

творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 



 
 

«Вглядываясь в человека. Портрет» (10ч) 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. 

Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в графике, живописи и 

скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания 

портрета. Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в 

отечественном и зарубежном современном искусстве. 

 

« Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8ч) 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства и их 

мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила построения перспективы. 

Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни 

общества. Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний художника. Становление 

национального пейзажа в отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа 

Родины. 

   формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

 Выпускник научится: 

 • понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

 • осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; • понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; • осознавать 

главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

 • различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 • различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 Выпускник научится: 

 • понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче 

духовно-нравственного опыта поколений; 



 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, 

соотнося с собственной позицией; 

 • передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства; 

 • осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных 

музеев в жизни страны, края, города. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

 • осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; • понимать специфику 

ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

 • понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

 Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 



 
 • различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 • различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный 

жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. Выпускник получит возможность научиться: 

 • определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 • понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.   

Формы контроля   

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1   
Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

9 1 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 7  

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10  

4 Человек и пространство. Пейзаж . 8 1  

 итого   34 2 

Приложения 

Элементы регионального компонента 

№ 

урока 

Тема урока Элементы национально-

регионального компонента 

8 Объёмные изображения в скульптуре Веселые скульптуры на улицах 

Ижевска 

26 Великие портретисты Художники-портретисты 

Удмуртии 

30 Пейзаж- большой мир Картины родной природы 

30 Пейзаж - настроение Художники-пейзажисты Удмуртии 

33 Городской пейзаж Любимые уголки города Глазова и 

Ижевска 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

  

 Раздел 1.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 9  



 

1  Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 1  

2-3  Рисунок – основа изобразительного творчества. 2  

4  Линия и ее выразительные возможности.  1  

5-6  Пятно как средство выражения.  2  

7  Цвет. Основы цветоведения.  Цвет в произведениях живописи 1  

8  Объемные изображения в скульптуре. 1  

9 Основы языка изображения 

Контрольная работа № 1 по теме:  «Виды и жанры изобразительного 

искусства и основы образного языка. 

1  

 Раздел 2.  Мир наших вещей. Натюрморт. 7  

10   Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного 

мира – натюрморт 

1  

11  Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1  

12  Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1  

13  Освещение. Свет и тень 1  

14  Натюрморт в графике. 1  

15 Цвет в натюрморте 1  

16  Выразительные возможности натюрморта.   1  

 Раздел 3.  Вглядываясь в человека. Портрет. 10  

17  Образ человека - главная тема в искусстве 1  

18-19  Конструкция головы человека и её основные пропорции 2  

20-21  Изображение головы человека в пространстве 2  

22 Портрет в скульптуре 1  

23 Графический портретный рисунок . 1  

24  Сатирические образы человека 1  

25 Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете 1  

26 Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX 

века 

1  

 Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж . 8  

27 Жанры в изобразительном искусстве 1  



 

28 Изображение пространства 1  

29 Правила построения перспективы . Воздушная перспектива 1  

30 Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник 1  

31 Пейзаж в русской живописи 1  

32 Пейзаж в графике 1  

33 Городской пейзаж 1  

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Контрольная работа за курс 6 класса 

1  

                            Итого: 34 урока 

  

  Контрольно-измерительные материалы 

 

№ п/п   Форма   контроля 

1. 1  Тест по теме «Виды  и жанры изобразительного 

искусства и основы образного языка. 

Тест 

2.  Тест по изобразительному искусству за курс 6 класса Тест 

  

Тест   № 1 по теме:  «Виды  и жанры изобразительного искусства и основы образного языка. 

1 вариант 

1.Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого является 

           линия, а роль цвета ограничена и условна. 

а) Графика;     б) живопись;     в) скульптура;     г)  ДПИ. 

        2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – природа. 

а) Натюрморт;     б) пейзаж;     в) портрет;     г) анимализм. 

        3. Художественное произведение, повторяющее другое. 

а)  Оригинал;     б) подлинник;     в) копия;     г) репродукция. 

        4. Рисунок в книге. 

а) Набросок;     б) иллюстрация;      в) плакат;     г) репродукция. 

        5. Красный, жёлтый, оранжевый – это цвета… 

а) Ахроматические;     б) холодные;     в) основные;     г) тёплые. 

        6. Техника живописи и графики, а так же карандаши для неё в виде коротких 

            разноцветных палочек. 

а) Акварель;     б) темпера;     в) пастель;     г) гуашь. 

        7. Монументальная живопись, изображение или узоры, которые выполнены 

            из цветных камней, смальты, керамических плиток. 

а) Витраж;     б) мозаика;     в) панно;     г) фреска. 

        8. Назовите известного русского художника – сказочника  автора картин «Богатыри», 

            «Алёнушка», «Иван – царевич на сером волке». 

а) И. Н. Крамской;     б) И. Е. Репин;     в) М. В. Васнецов;     г) Н. Н. Ге. 

        9. Как называли архитекторов в Древней Руси? 

а) Зодчий;     б) ваятель;     в) офеня;     г) коробейник. 

        10. Кто является автором иконы «Троица», написанной для иконостаса 

              Троицкого собора. 

а) Д. Чёрный;     б) А. Рублёв;     в) Ф. Грек;    г) Прохор из Городца. 



 
        11. Передача из поколения в поколение обычаев, навыков, правил. 

а) Обряд;    б) культура;     в) цивилизация;     г) традиции. 

        12. Как называется посуда из глины? 

а) Хрусталь;     б) пластик;     в) керамика;     г) стекло. 

        13. Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу. 

а) Вышивка;     б) батик;     в) роспись;    г) лента. 

        14. Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку. 

а) Дерево;     б) глина;     в) пластик;     г) пластилин. 

        15. Назовите российский город, известный с конца XIX в. Своей расписной 

              деревянной посудой. 

                                а) Сергиев Посад;     б) Палех;     в) Хотьково;     г) Хохлома 

  

II вариант. 

        1. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством 

            которого является цвет. 

а) Графика;     б) живопись;     в) скульптура;     г) ДПИ. 

         2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – не живой предмет. 

а) Натюрморт;     б) пейзаж;     в) портрет;     г) анимализм. 

         3. Художник, изображающий в своих произведениях животных 

а) Маринист;     б) пейзажист;     в) анималист;     г) баталист. 

        4. Особый вид графики, рекламирующий товары, приглашающий посетить 

           театры и выставки. 

а) Иллюстрация;     б) плакат;     

 в) промышленная графика;     г) книжная графика. 

        5. Синий, голубой, фиолетовый,  – это цвета… 

а) Холодные;     б) хроматические;     в) тёплые;     г) основные. 

        6. Водяная не прозрачная, плотная краска, которая при высыхании светлеет. 

а) Акварель;     б) темпера;     в) пастель;     г) гуашь. 

        7. Живопись по сырой штукатурке. 

а) Мозаика;     б) витраж;     в) фреска;     г) панно. 

        8. Под каким общим названием вошли в историю художники, объединившись 

            в одно сообщество? 

а) «Барбизонцы»;     б) «малые голландцы»;   

  в) портретисты;     г) «передвижники». 

        9. Как называются постройки из дерева? 

а) Архитектура;     б) скульптура;     в) зодчество;     г) памятники. 

        10. Какой город Древней Руси называют матерью русских городов? 

а) Новгород;     б) Киев;     в) Владимир;     г) Смоленск. 

        11. Предмет или изобразительный знак, имеющий охранительное значение. 

а) Оберёг;     б) талисман;     в) сувенир;     г) фетиш. 

        12. Как называется сказочная птица с человеческим лицом, изображаемая 

              на старинных русских лубочных картинах? 

а) Финист;     б) Филин;     в) Сокол;     г) Алконост. 

        13. Какой предмет верхней одежды был наиболее распространён у мужчин – россиян 

              в XVII веке? 

а) Кафтан;     б) опашень;     в) охабень;     г) ферязь. 

        14. Глиняная игрушка, узор, которой состоит из кружков, полосок, точек. 

а) Филимоновская;     б) Каргопольская;     в) Дымковская;     г) Тульская. 

        15. Назовите город Московской губернии, где зародилась фаянсовое и фарфоровое 

              производство. 

а) Павлов Посад;     б) Гжель;     в) Вербилкин;     г) Хотьково. 

  I вариант.                                II вариант.                               

1. -  а;                                          1. -  б;                                     

2. -  б;                                          2. -  а;                                       

3. -  в;                                          3. -  в;                                     

4. -  б;                                          4. -  б;                                   



 
5. -  г;                                           5. -  а;                                         

6. -  в;                                           6. -  г;                                                   

7. -  б;                                           7. -  в;                                       

8. -  в;                                           8. -  г;                                       

9. -  а;                                           9. -  в;                                         

10. -  б;                                         10. -  б;                                     

11. -  г;                                          11. -  а;                                     

12. -  в;                                          12. -  г;                                       

13. -  а;                                          13. -  а;                                     

14. -  б;                                          14. -  в;                                       

15. -  г.                                           15. -  б;         

16.  

 Тест №2 по изобразительному искусству за курс 6 класса 

 

Инструкция по выполнению работы 

Тест состоит из 12 вопросов. 

            Задания закрытого типа – 12: 

С одним правильным ответом – 10 

С несколькими правильными ответами – 2 

Тест представлен в двух вариантах. Ответы к заданиям выполняются в виде записи вопроса и полного 

ответа. 

На выполнение работы отводится один урок (45 минут). 

Тест по Изобразительному искусству 6 класс. 

I вариант 

1. Предварительный набросок к будущей картине: 

     а)  тон;     б) эскиз;     в) палитра. 

2.  Сочетание цветов в картине, когда один цвет не мешает другому: 

           а) оттенок;   б) тон;     в) колорит. 

3.  Изображение живой природы: 

     а) живопись;     б) пейзаж;     в) натюрморт. 

4.  Изображение военных действий: 

     а) натюрморт;     б) интерьер;     в) батальный жанр. 

5.  Видимое сокращение размеров предмета при удалении от зрителя                                   

  (передача пространства в картине): 

     а) композиция;     б) перспектива;     в) светотень. 

6. Изображение внутреннего пространства комнаты: 

      а) интерьер;     б) светотень;     в) палитра. 

7. Изображение неживой природы: 

      а) пейзаж;     б) натюрморт;     в) бытовой жанр. 

8. Тонкая дощечка с вырезом для большого пальца, на которой 

      художник смешивает краски: 

      а) линейка;     б) эскиз;     в) палитра. 

9. Назовите ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга: 

      а) Третьяковская галерея; 

      б) Эрмитаж; 

      в) Государственный Русский музей; 

      г) Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

10. Произведение искусства, созданное самим художником 

      в единственном экземпляре: 

      а) палитра;     б) репродукция;     в) подлинник. 

11. Свет, полутень, тень собственная, рефлекс, падающая тень- 

      относятся к: 

      а) контуру;     б) светотени;     в) фону. 

12. Виды ИЗО искусства. 

а) живопись,   б) портрет,   в) скульптура,   г) графика 

Тест по Изобразительному искусству 6 класс. 



 

II вариант 

1.  Изображение художником самого себя: 

     а) портрет;     б) автопортрет;     в) профиль. 

2.  Произведение, выполненное красками на бумаге, холсте, стене, 

     стекле и др.: 

           а) графика;    б) скульптура;    в) живопись. 

3.  Произведения, выполненные карандашом, тушью, углем на бумаге 

     или на картоне: 

     а) графика;      б) портрет;    в) живопись. 

4.  Грамотное размещение на картине людей, животных, предметов, 

     когда ясна мысль художника: 

     а) композиция;     б) перспектива;     в) зарисовка. 

5. Переходы светлого  и темного тона в изображении, 

      передающие освещенность объемной формы: 

      а) светотень;     б) колорит;     в) эскиз. 

6. Рисунок в книге, поясняющий текст: 

      а) рисунок;     б) иллюстрация;     в) репродукция. 

7. Изображение, выполненное в объеме из камня, металла, дерева и др.: 

      а) скульптура;     б) архитектура;     в) живопись. 

8. Изменение цвета по светлоте: 

      а) светотень;      б) блик;     в) тон. 

9. Линия, передающая внешние очертания человека, животного или 

      предмета: 

      а) контур;     б) профиль;     в) портрет. 

10. Художники-маринисты изображают: 

     а) животных;     б) людей;     в) море. 

11. Копия произведения искусства, его точное повторение в 

      большом количестве экземпляров: 

      а) подлинник,     б) рисунок,     в) репродукция. 

12. Жанры изо искусства. 

а) портрет,   б) пейзаж,   в )живопись,   г )натюрморт. 

    Ключи к тесту по изобразительному искусству 6 класс - I вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б в б в б а б в аг бв в б авг 

    Ключи к тесту по изобразительному искусству 6 класс - II вариант 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б в а а а б а в а в в абг 

  

            Критерии оценки : 
1-3 правильно выполненных заданий- 2 балла 

4-6 правильно выполненных заданий -3 балла 
7-8 правильно выполненных заданий -4 балла 

9-12 правильно выполненных заданий -5 баллов 

 

 Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 



 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая 

идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

     Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству. 

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут, критерии оценивания детских 

работ по Изобразительному искусству следующие: 

 "отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  

поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую или практическую 

направленность для современного общества.   

 "хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  

поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  

теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не 

достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно 

раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

 "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена и реализуется на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273; 

2. Приказа Минобразования России от 17.12..2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 

утверждённого  приказом министерства образования и науки Российской Федерации от31.12.2015 №1577 

«О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897».  

3.Основной образовательной программы основного  общего  образования МКОУ Новоеловская СОШ. 

4. Примерной  программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 – 9 классы. 

М.: Просвещение, 2016 

УМК:  Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. – М.: Просвещение. 

            Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. Токарев А.Я. / под ред. А.В. Торкунова.    

             История России. 6 класс. В 2- х частях. – М.: Просвещение, 2016.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цели изучения предмета: 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 
также их места в истории мировой цивилизации. 

- формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом. 

- содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей 

действительности, самопознание и самореализация. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 
идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта народов 
зарубежных стран; 

- овладение знаниями о социо культурном развитии народов в эпоху Средневековья (преимущественно 
с позиций эволюции общественных взглядов; 

- овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V-XV веках в их 
социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном контексте, о месте и роли России 
во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении для современного 
Отечества; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе изучения истории 
и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

- развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира в 
эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, процесса; 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, 
сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в 
процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми.  
Место учебного предмета в учебном плане. 



 

  Согласно учебному плану на изучение истории в 6 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в 

неделю.     Рабочая программа по курсу "История" в 6 классе состоит из двух курсов: по Всеобщей 

истории – "История средних веков" 24 часа  и по истории Отечества "История России» 40 часов. 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов 

последовательно: «Всеобщая история» и «История России».  

История средних веков. 

Введение. Живое Средневековье (1ч) 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Среденвековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веко в истории 

человечества. Этапы развития Средневековья. По каким источникам ученые изучают историю 

Средних веков. 

Форма занятия: беседа с элементами практической работы (анализ ист. источников) 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: знать 

определение понятия «Средние века», уметь называть хронологические рамки Средневековья, 

уметь характеризовать источники по истории Средних веков.  

Раздел1. Становление Средневековой Европы (VI – XI вв) (4ч) 

 Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI – VIII вв. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX 

– XI веках.  Англия в раннее Средневековье. 

Форма занятия: беседа и работа с текстом (комбинированный урок) 

            Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: уметь показывать 

на карте направления перемещения германцев, территории европейских государств, рассказывать о 

жизни германцев,  

Раздел2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 ч) 

 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование 

славянских государств.  

Форма занятия: работа с текстом параграфа  

            Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: Показывать на карте 
территорию Византийской империи, называть соседствовавшие с ней народы и государства. Раскрывать 
значение понятий василевс, кодекс, фреска, мозаика. Объяснять, кто и как управлял Византийской 
империей. Характеризовать внешнюю политику Византии, ее отношения с соседями. Составить 
исторический портрет(характеристику)императора Юстиниана. Рассказывать о культуре Византии, 
представлять описание ее выдающихся памятников. 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (1ч) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания 

в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: Показывать на карте 
территории, населенные и завоеванные арабами в период раннего Средневековья. Рассказывать о 
занятиях и образе жизни арабских племен. Объяснять причины и следствия арабских завоеваний. 
Характеризовать достижения арабской культуры и ее вклад в мировой культуры. 



 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне (2ч) 

В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее обитатели.  

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: Рассказывать о жизни 

представителей различных сословий средневекового общества-рыцарей, крестьян. Раскрывать значение 

понятий феодал, сеньор, вассал, рыцарь, сословие 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2ч) 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: Рассказывать о жизни 

представителей различных сословий средневекового общества -  ремесленников, торговцев и 

др.(используя свидетельства источников). Раскрывать значение понятий цех, гильдия,  

Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. (2ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: Раскрывать значение 

понятий Крестовые походы, еретик, инквизиция, католицизм, православие, Характеризовать положение 

и деятельность церкви в средневековой Европе. Высказывать оценочные суждения о сущности и 

последствиях Крестовых походов. 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе  

(XI – XV вв. ) (6ч) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. 

Крестьянские восстания во Франции и Англии. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции 

и Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: Объяснять значение 

понятий парламент, хартия, Реконкиста, гусит. Систематизировать материал об образовании 

централизованных государств в средневековой Европе. Объяснять, какие силы и почему выступали за 

сильную централизованную власть, а какие -против. Представлять характеристики известных 

исторических личностей(Жанны д/Арк, Яна Гуса и др.), объяснять, почему их имена сохранились в 

памяти поколений. Характеризовать причины и итоги социальных выступлений в средневековой Европе. 

Раздел 8. Славянские государства и Византия в  XIV – XV вв. (2ч) 

Славянские государства и Византия.  

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: Объяснять причины 

ослабления и падения Византийской империи. Показывать на карте направления наступления турок. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в XI – XV вв. (3ч) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. Культурное наследие Византии. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: Характеризовать 

представления средневековых европейцев о мире, объяснять, какое место в их жизни занимала религия. 

Рассказывать, что и как изучали в средневековых школах и университетах. Объяснять значение понятий 

и терминов школа, университет, схоластика, эпос, романский стиль, готика, гуманизм, Возрождение. 

Представлять описание памятников средневековой культуры, характеризуя их значение, художественные 



 
особенности и др. Высказывать суждения о значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества. 

 

Раздел 10. Народы Азии, Америки, Африки в средние века (2ч)  

Османская империя: завоевания турок османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока в Средние 

века. Османская империя: завоевания турок османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока в Средние века. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: использовать 

историческую карту как источник информации; характеризовать общественное устройство государств 

Востока в Средние века, отношения власти и подданных, систему управления;  составлять описание 

образа жизни различных групп населения, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; давать сопоставительную 

характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); сравнивать 

свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; показывать на 

карте направления завоеваний монголов, тюрок(турок) и территории созданных ими государств, 

объяснять значение понятий хан, орда, сёгун, самурай, каста. Характеризовать общественное устройство 

государств Востока в Средние века, отношения власти и подданных, систему управления. Рассказывать 

о положении различных групп населения в странах Востока(используя свидетельства источников). 

Представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока(используя 

иллюстрационный материал). Показывать на карте древние государства Америки. Рассказывать о 

культуре, верованиях народов Центральной и Южной Америки. 

Раздел 11. Итоговое повторение. (1ч)  

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История России. 

Введение (1ч) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России. 

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Раздел 2. Русь в  IX —  первой половине XII в. (11 ч) 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её 

роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина 



 
мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Раздел 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5ч) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

Раздел 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10ч) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь 

и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой 

Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги 

и повинности населения. Города. Международная торговля .Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери 

и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

Раздел 5. Формирование единого Русского государства (8ч) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств 

за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Формы занятий:  сюжетно-ролевые игры, беседы, дискуссии, познавательные уроки; викторины; урок-

экскурсия в прошлое; комбинированные уроки 

Формы контроля: тестирование; устный фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 · умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов 

в истории своей страны и человечества в целом; 

 · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 



 
 

 

 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания 

позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в 

результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 



 
 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 

Личностными результатами изучения курса истории России в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий 

и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 

под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 

участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 



 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

 

 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших 

событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических 

текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых 

документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, 

записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с 

опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI 

в.); • поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 



 
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 

народов Евразии в изучаемый период. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

№п/п  Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Введение. Живое Средневековье.  

 

1 

Становление средневековой Европы (VI – XIвв.)  (4ч) 

 

Византийская империя и славяне в VI – XI вв (2ч) 

 

Арабы в VI – XI вв. (1ч) 

 

Феодалы и крестьяне (2ч) 

 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2ч) 

 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы (2ч) 

 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв. ) (6ч) 

 

Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2ч) 

 

Культура Западной Европы в Средние века (3ч) 

 

Народы Азии, Америки, и Африки в Средние века (2 ч) 

 



 

Итоговое повторение 

 

История России 

 

1(29) Введение. Наша Родина - Россия  

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч) 

 

Русь в IX – первой половине XII в. (11ч) 

 

Русь в середине XII -  начале XIII в. (5ч) 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч) 

 

Формирование единого Русского государства (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения.  

№ урока Тема урока Элементы регионального компонента 

1 Введение.  

Живое Средневековье.  

 

Исторические источники истории Средних веков 

(экспонаты школьной этнографической комнаты) 



 

6 История заселения 

территории родного края 

в в древности 

 

17 Урок истории и культуры 

родного края в древности 

 

31 Родной край в истории и 

культуре Руси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - Тематическое планирование по истории 6 класс 2022 – 2023 учебный год 

 

№п/п  Тема урока Количество 

часов 

1 Введение. Живое Средневековье.  

 

1 

Становление 

средневековой 

Европы (VI – 

XIвв.)  (4ч) 

 



 

2 Образование варварских королевств. Христианская церковь в 

раннее Средневековье. 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

4 Феодальная раздробленность 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

Византийская 

империя и славяне 

в VI – XI вв (2ч) 

 

6 Византия в VI – XI вв. Император Юстиниан 1 

7 Образование славянских государств 1 

Арабы в VI – XI 

вв. (1ч) 

 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата 

1 

Феодалы и 

крестьяне (2ч) 

 

9 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

10 В рыцарском замке 1 

Средневековый 

город в Западной 

и Центральной 

Европе (2ч) 

 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 1 

12 Торговля в Средние века 1 

Католическая 

церковь в XI – 

XIII вв. 

Крестовые 

походы (2ч) 

 



 

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

14 Крестовые походы 1 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(XI – XV вв. ) (6ч) 

 

 

15 Как происходило объединение Франции 1 

16 Что англичане считают началом своих свобод 1 

17 Столетняя война 1 

18 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии 1 

19 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII 

– XV вв.  

1 

Славянские 

государства и 

Византия в XIV – 

XV вв. (2ч) 

 

21 Гуситское движение в Чехии 1 

22 Завоевание турками – османами Балканского полуострова 1 

Культура 

Западной Европы 

в Средние века 

(3ч) 

 

23 Образование и философия. Средневековая литература 1 

24 Средневеково искусство. Культура раннего Возрождения в Италии 1 

25 Научные открытия и изобретения 1 

Народы Азии, 

Америки, и 



 

Африки в 

Средние века (2 ч) 

 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

27 Государства и народы Африки в доколумбовой Америке 1 

Итоговое 

повторение 

 

28 Наследие Средних веков в истории человечества 1 

История России 

 

1(29) Введение. Наша Родина - Россия  

Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности (5ч) 

 

2(30) Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

3(31) Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 

4(32) Образование первых государств  1 

5(33) Восточные славяне и их соседи 1 

6(34) История заселения территории родного края в в древности  1 

Русь в IX – первой 

половине XII в. 

(11ч) 

 

7(35) Первые известия о Руси 1 

8 – 9(36– 37) Становление древнерусского государства 2 

10(38) Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

11(39) Русское государство при Ярославе Мудром 1 



 

12(40) Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

13(41) Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

14(42) Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1 

15(43) Повседневная жизнь населения 1 

16(44) Место и роль Руси в Европе (повторительно – обобщающий урок 

по теме II) 

1 

17((45) Урок истории и культуры родного края в древности 1 

Русь в середине 

XII -  начале XIII 

в. (5ч) 

 

18(46) Политическая раздробленность в Европе и  на Руси 1 

19(47) Владимиро – Суздальское княжество 1 

20(48) Новгородская республика 1 

21(49) Южные и юго – западные русские княжества  1 

22(50) Повторительно – обобщающий урок по теме III 1 

Русские земли в 

середине XIII – 

XIV в. (10 ч) 

 

23(51) Монгольская империя и изменение политической карты мира 1 

24(52) Батыево нашествие на Русь 1 

25(53) Северо – западная Русь между Востоком и Западом 1 

26(54) Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура 

1 

27(55) Литовское государство и Русь 1 

28(56) Усиление московского княжества 1 

29(57) Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

30(58) Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – XIV 

в. 

1 

31(59) Родной край в истории и культуре Руси 1 

32(60) Повторительно – обобщающий урок по теме IV 1 



 

Формирование 

единого Русского 

государства (8 ч) 

 

33(61) Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XVв  1 

34(62) Московское княжество в первой половине XV в. 1 

35(63) Распад Золотой Орды и его последствия 1 

36(64) Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

37(65) Русская православная церковь в XV – начале XVI в. 1 

38(66) Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

39(67) Формирование культурного пространства единого российского 

государства 

1 

40(68) Повторительно – обобщающий урок по теме V 1 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

1.  Чернова М.Н. История Средних веков: 6 класс: контрольно – измерительные материалы. 

ФГОС/ М.Н. Чернова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.  

 

2. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающегося.  

За тестовые задания    80% от максимальной суммы баллов – оценка   «5» 

60-80%- оценка «4» 

40-60%- оценка « 3» 

0-40%- -оценка   «2» 

   Нормы оценок по истории 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оцениваются: ответы на вопросы; участие в беседе, исправление ответов товарищей; умение 

использовать различные источники знаний — текст учебного пособия, текст документов, рассказ 

учителя, наглядный материал, юридические документы и материалы, научно-популярную и 

художественную литературу, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим 

предметам; умение правильно анализировать явления окружающей жизни, применяя полученные знания 

о нормах морали и права. 

Критерии выставления отметок за устные ответы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 



 
  последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, материал усвоен в полном 

объеме; 

  показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

  самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

  излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; 

  допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя; 

  основные умения сформированы и устойчивы. 
Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, но изложение недостаточно 

систематизированное; допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 
терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с 

помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 
Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, он излагается 

несистематизированно; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений 

и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом. 
Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

 основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «1», если материал не усвоен, ответ по существу отсутствует, 

обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 

допустил не более одного недочета. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив 

при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 



 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 
Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 
«удовлетворительно». 

Ответ оценивается отметкой «1», если обучающийся не приступал к выполнению работы, либо 

выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на 

один балл.  

 

 

 

 

 

  
 

 

Рабочая программа 

 по предмету «Обществознание» в 6 классе 



 

 

Составитель: Веретенникова Е.Ю., учитель истории  МКОУ Новоеловской средней 

общеобразовательной школы Юкаменского района УР. 

 

 

 

 

 

2022-2023 гг 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по предмету обществознание для 6 класса составлена на основе:                                                                                  

  1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273; 

2. Приказа Минобразования России от 17.12..2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 

утверждённого  приказом министерства образования и науки Российской Федерации от31.12.2015 №1577 

«О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897».  

3.Основной образовательной программы основного  общего  образования МКОУ Новоеловская СОШ. 

4. Примерной  программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

УМК: Обществознание. 6 класс: учеб для общеобразоват организаций с прил на электрон носителе; под 

ред Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2015. 

Место учебного предмета в учебном плане «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 

класс. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. В 6 классе 34 учебных недели 

(34 часа). 

Цель основного общего образования с учетом специфики учебного предмета «Обществознание» - 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной 

адаптации в обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой 

деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина.  

Задачи основного общего образования с учетом специфики учебного предмета «Обществознание» - 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; - развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; - формирование у учащихся целостной 

картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 



 
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; - овладение учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; - 

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 



 
• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в  Российской 

Федерации;  

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности;  

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится:  
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

• характеризовать основные  возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.  

Общество 

Выпускник научится:  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека;  

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;  



 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

• применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества;  

• характеризовать специфику норм права;  

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• объяснять причины отклоняющегося поведения;  

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры 

 Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа описывать духовные ценности российского народа 

и выражать собственное отношение к ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности;   

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в 

современных условиях;  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера 

Выпускник научится:  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  



 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится:  

• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  называть 

признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  характеризовать 

различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

• раскрывать достижения российского народа;  

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на  

положение России в мире;  



 
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства;  

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

• характеризовать гражданские правоотношения;  

• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных     

источников, систематизировать,    анализировать    полученные данные;   применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного  социального  поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  

Экономика 

Выпускник научится:  
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать  основных  участников  экономической  деятельности: производителей  и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;   

• анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической  

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  



 
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики;  анализировать и оценивать с позиций экономических 

знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

ВВЕДЕНИЕ.. ( 1Ч.) 

Глава  I. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ ( Ч.) 
Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – 

какая она? 



 
Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». «Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека многогранна (основные формы деятельности человека). 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек в социальном измерении». Работа с 

дополнительным материалом.  

Глава II. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ ( ч.) 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства – основа 

межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Что 

можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Как не 

проиграть в конфликте. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек среди людей». Контрольная работа.  

Глава III. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ ( ч.) 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. 

Главное правило доброго человека. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Нравственные основы жизни». Устные и 

письменные  задания для обобщения и систематизации знаний по пройденной теме. Контрольная работа.  

 

Итоговое повторение (2ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№п/п Раздел Количество 

часов 

Контроль  

1 Введение  1 0 

1 Глава 1. Человек в 

социальном измерении. 

11 1 
 

2 Глава № 2. Человек среди 

людей. 

 

13 

3 Глава № 3. Нравственные 

основы жизни. 

6  

4 Итоговое повторение 4 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Календарно – тематическое планирование  

по обществознанию за 6класс на 2022 – 2023 учебный год 

№п/п  Тема урока Количество 

часов 

1 Введение  

 
1 

Глава 1. Человек в социальном измерении. 

2 - 3 Человек – личность. 2 

4  Человек познает мир. 1 

5 Учимся познавать и оценивать себя. 1 

6  Человек и его деятельность. 1 

7 Учимся правильно организовывать свою деятельность. 1 

8 Потребности человека. 1 

9 Учимся размышлять. 1 

10 На пути к жизненному успеху. 1 



 

11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в социальном 

измерении». 
1 

Глава № 2. Человек среди людей. 

12 - 

13 

Межличностные отношения. 2 

14 Учимся взаимодействовать с окружающими. 1 

15 – 

16 

 Человек в группе. 2 

17 Учимся совместно всей группой делать полезные дела. 1 

18 – 

19 
Общение. 2 

20 Учимся общаться. 1 

21 – 

22 

Конфликты в межличностных отношениях. 2 

23 Учимся вести себя в ситуации конфликта. 1 

24 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек среди людей». 1 

Глава № 3. Нравственные основы жизни. 

25 Человек славен добрыми делами. 1 

26 Учимся делать добро. 1 

27 Будь смелым. 1 

28 Учимся побеждать страх. 1 

29 Человек и человечность. 1 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме «Нравственные основы жизни». 1 

31 - 

34 
Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 4 

 

 

 

 

 

Элементы регионального компонента 

№ 

урока 

Тема урока Элементы регионального компонента 

2 Человек – личность. Рубрика ЖЗЛ: М.Т.Калашников 

3  Человек познает мир. Рубрика ЖЗЛ: П.И.Чайковский 

5  Человек и его деятельность. Рубрика ЖЗЛ: Г.А.Кулакова 

7  Потребности человека. Рубрика ЖЗЛ: Кузебай Герд 

10 На пути к жизненному успеху. Рубрика ЖЗЛ: А.А. Волков  

27 Будь смелым. Рубрика ЖЗЛ: Надежда Курченко 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

• Лобанов И.А. Обществознание. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 5- 6 классы. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016 Стартовая контрольная работа стр. 77 

• Контрольная работа №1 стр 100 

• Контрольная работа №2 стр 117 

• Итоговая контрольная работа стр 129 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающегося. 

• Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

• Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 Не 

определена  область 

Отражены 

некоторые 

Отражены 

области 

Отражены области 

применения темы. 



 

Применение 

и проблемы 
применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильный. 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию (устный, письменный ответ) 

 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то 

или  иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;   

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

 

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся 

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

 -   делает элементарные выводы; 



 
 -  путается в терминах; 

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

 -  не может аргументировать собственную позицию; 

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- представил информацию не в контексте задания; 

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  



 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в  соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, примерной 
программой по биологии. Рабочая программа разработана с учетом Закона РФ «Об образовании»;  
Примерной программы по биологии (базовый уровень) Автор: В.В. Пасечник Биология. 5–9 классы: 
программа. — М.: Дрофа, 2014. 

УМК: Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии «Многообразие 
покрытосеменных растений» и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 
руководством В. В. Пасечника, 2016 г. 

   Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии в 6 классе  выделено  34 часа  (1 

час в неделю).  

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты обучения для всех разделов 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты обучения.. 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные результаты обучения 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 



 
человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Содержание программы 

 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны 
(участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение 
их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и 
сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 
корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на 
стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 
Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 
Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 
размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 
Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков 
запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого 
газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды 
листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных 
растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 



 
Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных 
условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой 
конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их 
типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 
сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 
сообществах. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

В результате изучения биологии в 6 классе ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и бактерий; растений и грибов своего 

региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма. 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных растений в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 



 
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее распространенные растения 

своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, представителей отдельных систематических групп) 

и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; 

 _ основные процессы жизнедеятельности растений; 

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение; 

 основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение; 

 взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ. 

 

Учащиеся должны уметь: 



 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

—  характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений; 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками; 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды 
на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

 

 

Формы контроля: биодиктанты, проверочные работы, тестирование, устный опрос, практические и 
лабораторные работы  

 

 

 

Элементы регионального компонента 

 

№ 
урока  

Тема урока  Элементы регионального 

компонента 

 



 
1 Строение семян двудольных растений  (на примере одно- и двудольных 

растений нашей местности) 

4 Строение корней  (на примере растений нашей 
местности) 

12 Соцветия  (на примере растений нашей 
местности) 

13 Плоды и их классификация. 
Распространение плодов и семян  

(на примере растений нашей 
местности) 

15 Минеральное питание растений  (на примере почв нашей 
республики) 

20 Прорастание семян  (жизнь растений нашей округи) 

24 Вегетативное размножение 
покрытосеменных растений  

(на примере растений нашей 
местности и комнатных растений) 

25 Систематика растений  (на примере растений нашего края) 

29 Важнейшие сельскохозяйственные 
растений. Экскурсия «Ознакомление с 
выращиванием растений в защищенном 
грунте» 

Экскурсия на УОУ 

32 Развитие и смена растительных  сообществ (на примере растений 
нашего края) 

34 Экскурсия «Природное сообщество и 
человек. Фенологическое наблюдение за 
весенними явлениями в природных 
сообществах» 

Экскурсия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Тематическое планирование.  

 

№ п/п Раздел  Кол-во 
часов  

Контроль  

 



 
п/р, л/р с/р 

1 Строение и многообразие 
покрытосеменных растений  

14 п/р на ур. 2,4, 
6, 8, 9 

Ур 14 

2 Жизнь растений  10 Экскурсия 
(ур 18) 

Ур 17,22, 23 

3 Классификация растений  6 Экскурсия 
(ур 29) 

Ур 30 

4 Природные сообщества  4 Экскурсия 
(ур 34) 

Ур 33 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТП 

 

№ 

урока  

Раздел  Тема урока Кол-во часов 

1 РАЗДЕЛ 1. 
Строение и 

многообразие 
покрытосеменных 
растений (14 часов) 

 

Строение семян двудольных растений 1 

2  Строение семян однодольных растений 1 

3  Виды корней. Типы корневых систем 1 

4  Строение корней 1 

5  Условия произрастания и видоизменения корней 1 

6  Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 
побега 

1 



 
7  Внешнее строение листа 1 

8  Клеточное строение листа. Видоизменение 
листьев 

1 

9  Строение стебля. Многообразие стеблей 1 

10  Видоизменение побегов 1 

11  Цветок и его строение 1 

12  Соцветия 1 

13  Плоды и их классификация Распространение 
плодов и семян 

1 

14  Обобщающее повторение по теме «Строение и 
многообразие покрытосеменных растений» 

1 

15 Жизнь растений  Минеральное питание растений 

 

1 

16  Фотосинтез 1 

17  Дыхание растений 1 

18  Испарение воды растениями. Листопад 

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений» 

1 

19  Передвижение воды и питательных веществ в 
растении 

1 

20  Прорастание семян 1 

21  Способы размножения растений 1 

22  Размножение споровых растений 1 

23  Размножение семенных растений 1 

24  Вегетативное размножение покрытосеменных 
растений 

1 

25  Систематика растений 1 

26 Классификация 
растений 

Класс Двудольные растения. Семейства 
Крестоцветные и Розоцветные 

1 

27  Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство 
Сложноцветные 

1 

28  Класс Однодольные. Семейства Злаковые и 
Лилейные 

1 

29  Важнейшие сельскохозяйственные растения  1 



 
Экскурсия «Ознакомление с выращиванием 
растений в защищенном грунте» 

30  Обобщающее повторение по теме 
«Классификация растений» 

1 

31 Природные 
сообщества  

Природные сообщества. Взаимосвязи в 
растительном сообществе 

1 

32  Развитие и смена растительных сообществ 1 

33  Влияние хозяйственной деятельности человека 
на растительный мир 

1 

34  Экскурсия «Природное сообщество и человек. 
Фенологические наблюдения за весенними 
явлениями» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КИМы. 

КИМы используются из пособия «КИМы. Биология. 6 класс» М: «ВАКО», 2016  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  



 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 



 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Критерии выставления оценок за проверочные работы. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 8-9, «3» - 5-7, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 За тест по брошюре «КИМы. Биология. 6 класс» 

«3» - 50-70% 

«4» - 70-90% 

«5» - 90-100% 
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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

  

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 
2. Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 2011 
3.   Сборник рабочих программ. ФГОС.«Математика. 5-6 классы» Составитель: Т.А. Бурмистрова. 

Москва. Издательство «Просвещение». 2014г. 
4. Образовательной программы основного общего образования МКОУ Новоеловской СОШ Приказ 

№ 153 от 29.08.20;  
  
УМК: Базовый учебник для общеобразовательных учреждений «Математика. 6  класс» Авторы: Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд.» Москва. Издательство «Мнемозина».2019г.  
«Дидактические материалы по математике. 6 класс» Авторы: А.С. Чесноков, К.И. Нешков. Москва.  

Издательство «Просвещение». 2015год.                                                
                                                                   
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Новоеловской средней 
общеобразовательной школы (далее МКОУ Новоеловкая СОШ) являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 



 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ);  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 
взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами;  

• выявление   и   развитие   способностей   обучающихся, в   том   числе   детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий 
и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(деревни Новоелово) для приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов школы, сотрудничество с базовым предприятием ООО «Луч», 
учреждениями профессионального образования города Глазова и Удмуртской Республики, центрами 
профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно базисному учебному плану на изучение математики в 6 классе в объеме обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ отводится 5 ч в неделю (170 часов за год).  

 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания МКОУ Новоеловской 
СОШ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
    Личностные результаты освоения ООП: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  



 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  
Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать  
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  



 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
Регулятивные УУД  
1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  
2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  
учебных и познавательных задач;  
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет:  

• определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности;  

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта;  



 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  
4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать  продукт  своей  деятельности по  заданным  и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
реактивности).  

Познавательные УУД  
6) Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  
свойства;  
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных  
ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  



 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8) Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  
• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный смысл текста, 

структурировать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  
• критически оценивать содержание и форму текста.  
9) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет:  
• определять свое отношение к природной среде;  
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  
10) Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 



 

Обучающийся сможет:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для 

объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
Коммуникативные УУД  
11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.  

Обучающийся сможет:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  
• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  



 

13) Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 
информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать:  

 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

 осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 
отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов;  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений:  

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,  

 нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;  

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию;  

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения 
двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;  

 решение логических задач;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел;  

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:  

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное число;  

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 
вычислений;  

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств; умения моделировать реальные 
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 
интерпретировать полученный результат:  

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем;  

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений;  



 

 раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;    

 решение уравнений линейных, уравнений, сводящихся к линейным;    

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости;  

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений:    

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,  

 треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар;  

 изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;    

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;  

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  

  оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур, 
 параллельность  и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция;  

 проведение доказательств в геометрии;  

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 
площадь) по образцам или алгоритмам;  

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;  

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события;  

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:  

 распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при 
решении практических задач;  

  выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов;  

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни;  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 
и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права;  

 Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  



 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания.  
Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  
Текстовые задачи  

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух 
из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 
выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; • решать несложные 
логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку)  

Наглядная геометрия  
Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник   и   четырехугольник, прямоугольник   и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 
и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  



 

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 
длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади  

 прямоугольников;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в   реальной жизни.  
История математики  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей.  

 Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики  

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 
конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять принадлежность 
элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью 
перечисления элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  
Числа  

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в     том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 
выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;  

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений;  

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 
уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  



 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 
требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 
двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчета;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 
на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 
задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  
Наглядная геометрия  
Геометрические фигуры  

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.  
Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 
длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 
кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 
формы, объемы комнат;  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  
История математики  

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей.  

 



 

 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 

Элементы теории множеств и математической логики  
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов 
математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. Множество, 
характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное 
множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, 
способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием 
кругов Эйлера.  

 
6 класс.  (170 часов)  
§ 1. Делимость чисел 20 ч Делитель, наибольший общий делитель. Кратное, наименьшее общее 

кратное.   Деление с остатком. Свойство делимости суммы (разности) на число.  Признаки делимости на 
2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости.  Разложение натурального числа на 
множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения 
числа на простые множители, основная теорема арифметики.  Взаимно простые числа   и его свойства, 
общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 
наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее 
общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. Множество, элемент множества, 
конечное, бесконечное и пустое множество. Подмножество. Равенство множеств. Пересечение, 
объединение множеств. Свойства объединения и пересечения множеств. Диаграммы Эйлера— Венна.  
НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. 

Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел». 
Выпускник получит возможность научиться:  

 Формулировать определения делителя и кратного. Находить наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Сокращать дроби. Формулировать свойства делимости. Доказывать и 
опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

 Формулировать признаки делимости. 

 Формулировать определения простого и составного числа. Раскладывать числа на простые 
множители. 

 Формулировать признаки делимости на 6, 12, 15 и др. 

 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Находить объединение и пере сечение 
конкретных множеств. Приводить примеры несложных классификаций из различных областей 
жизни. Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с помощью кругов Эйлера—Венна. 

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 ч Сократимая и несократимая 
дробь. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей.   Правила сравнения дробей. Правило сложения и вычитания дробей 
с разными знаменателями.   

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 
Выпускник получит возможность научиться:  

 Приводить дроби к общему знаменателю. Выполнять действия с обыкновенными дробями, 
используя НОК(a, b), 

 НОД(a, b); 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями. Применять сложение и вычитание 
дробей при решении задач. 

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32 ч Умножение и деление обыкновенных 
дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными 



 

числами. Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Применение дробей при решении задач. 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей» 
Выпускник получит возможность научиться:  
* делить и умножать дроби и смешанные числа. Решать задачи на части (нахождение части от 

целого, целого по его известной части, какую часть составляет одна величина от другой). 
Выполнять все действия с дробями. 

§ 4 Отношения и пропорции 19 ч. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 
применение пропорций и отношений при решении задач. Прямо пропорциональные и обратно 
пропорциональные величины. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 
вариантов. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 
цена, количество, стоимость. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. Число π. 
Формула длины окружности. Формула площади круга. Сфера, шар, цилиндр, конус.  Формулы объёма 
шара и площади сферы. 

Контрольная работа № 4 по теме «Отношения и пропорции» 
Выпускник получит возможность научиться:  

 Определять расстояния на местности с помощью карты. Чертить план комнаты. 

 Читать и записывать отношения и пропорции. Приводить примеры использования отношений 
и пропорций в практике. Решать задачи, используя отношения и пропорции. 

 Приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин. Решать 
задачи с пропорциональными величинами. 

 Решать задачи, используя деление в данном отношени Распознавать и называть прямую 
призму, пирамиду, шар, цилиндр, конус. Изготавливать пространственные фигуры из развёрток; 
распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса. Вычислять объёмы 
куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объёма куба и прямоугольного 
параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения объёма через другие. Моделировать тела из 
бумаги, пластилина, проволоки и др. Находить в окружающем мире пространственные фигуры. 
Решать задачи на нахождение объёмов куба, прямоугольного параллелепипеда, шара и площади 
поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда и сферы. 

§5 Положительные и отрицательные числа 13ч Изображение чисел на числовой (координатной) 
прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Множество 
целых чисел. Модуль числа. Правила сравнения рациональных чисел. Противоположные числа. 
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Понятие о 
рациональном числе. 

Контрольная работа № 5 по теме «Положительные и отрицательные числа» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных 
чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.). Изображать точками 
координатной прямой положительные и отрицательные рациональные числа. Характеризовать 
множество целых чисел, множество рациональных чисел. 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Называть числа, противоположные 
данным. Записывать модуль числа. 

§6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11ч 
Действия с положительными и отрицательными числами.     Законы сложения для рациональных 

чисел. Деление чисел. Взаимно обратные числа. Свойства деления. Свойства делимости целых чисел. 
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Понятие о 
рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с 
рациональными числами. 

Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел». 
Выпускник получит возможность научиться: 



 

 Формулировать и записывать с помощью букв свойства сложения и вычитания с 
рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений. 

§7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12ч 
Умножение и деление чисел. Законы арифметических действий для рациональных чисел. Правило 

знаков при умножении и делении.  
Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел». 
Выпускник получит возможность научиться: 
*Формулировать и записывать с помощью букв свойства умножения с рациональными числами;  

 Формулировать и записывать с помощью букв свойства деления с рациональными числами. 
§8 Решение уравнений 15 ч Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. Раскрытие 

скобок. Решение уравнений.  
Контрольная работа № 8 по теме «Решение уравнений». 
Выпускник получит возможность научиться: 
* Свойства умножения с рациональными числами применять для преобразования числовых 

выражений. Приводить подобные слагаемые при упрощении буквенных выражений. 

 Свойства деления с рациональными числами, применять для преобразования числовых 
выражений. Выполнять вычисления с рациональными числами.  

§9 Координаты плоскости 13ч Координаты точки. Декартова система координат. Ось абсцисс, ось 
ординат Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы.   

Контрольная работа № 9 по теме «Координаты на плоскости». 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; определять 
координаты точек. 

 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, 
сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др. Выполнять сбор 
информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм. 
Выполнять индивидуальные проекты с использованием диаграмм. 

  Повторение 13ч.   О делимости чисел: история вопроса делимости чисел, решето Эратосфена, 
числа близнецы. О законах арифметических чисел. О процентах. О дробях. Об отрицательных числах: 
история вопроса. Об уравнениях: история вопроса. О возникновении геометрии.   О равенстве фигур.   О 
объёмах: формула объёма призмы и прямого кругового цилиндра. О системе координат. Целые числа. 
Рациональные       числа. Практикум по решению                    текстовых задач. Задачи на применение 
формул, уравнений, пропорций, отношений. Задачи на части, на проценты. на движение двух объектов 
и движение по реке. Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 
над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).  

 Итоговая контрольная работа 
 
 Формы контроля: 
- устный опрос; 
- математический диктант; 
- контрольная работа; 
- самостоятельная работа; 
- тест. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п\п 

Раздел  Количество  
часов 

контроль 

1   Делимость чисел 20 Контрольная работа № 1 

2 Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 

22  Контрольная работа № 2 

3 Умножение и деление обыкновенных 
дробей 

32  Контрольная работа № 3 

4 Отношения и пропорции  19 Контрольная работа № 4 
  

5 Положительные и отрицательные числа 13 Контрольная работа № 5 

6 Сложение и вычитание положительных 
и отрицательных чисел 

11 Контрольная работа № 6 

7 Умножение и деление положительных 
и отрицательных чисел 

12 Контрольная работа № 7 

8 Решение уравнений  15 Контрольная работа № 8 
  

9 Координаты на плоскости 13 Контрольная работа № 9 

10 Повторение 13 Итоговая контрольная работа 
 

 
 
 
 

Приложение  
Элементы регионального компонента 

 

Тема урока Элементы регионального компонента 

Подобие прямоугольников Рассмотреть удмуртские узоры, найти подобные 
элементы 

Подобие треугольников Рассмотреть фото с сооружениями 

Вычисление размеров реальных объектов 
используя масштаб 

Вычисление размеров реальных объектов 
используя масштаб 

  Понятие пропорции чисел Рецепт из удмуртской кухни 

Решение задач на проценты  Выполнение плана 

Решение задач на прямую пропорциональность Кормовые смеси 

Решение задач на обратную 
пропорциональность 

Задачи по очистке улиц, ремонту ферм 

Решение текстовых задач на деление в данном 
отношении 

КТУ 

Деление в данном отношении заданное тремя и 
более числами 

Распределение средств в зависимости от 
численности людей 

 Алгоритм нахождения НОКа чисел. Поездка первоклассников в цирк 

Признаки делимости натуральных чисел на 2, на 
5 и на 10. 

Организация похода  

Свойства операций над множествами. Группы людей и их интересы 

Симметричные фигуры. Удмуртские узоры и создание новых орнаментов 



 

Понятие неположительных, отрицательных и 
неотрицательных чисел. 

Игра «Открытие банка» 

Решение задач на составление уравнений. Задачи вокруг нас и составленные самостоятельно 

Решение задач на движение с помощью 
уравнений. 

Основные три типа задач на проценты. Задачи из новостной строки 

Процентное содержание вещества. 

Задачи на концентрацию вещества. 

Задачи на изменение процентов. 

Решение задач на изменение процентного 
содержания вещества с помощью составления 
уравнения. 

Решение задач на проценты.  

Формула длины окружности. О водонапорной башне 

Длина окружности и площадь круга.  О зерноскладе 

Правильный многоугольник. Узоры на нашей одежде и т.д. 

Центральный угол и круговой сектор. Ледовый дворец 

Определение координат точек. Создать свой узор 

Круговая диаграмма. Чтение и построение диаграмм по 
социологическим опросам школьников Построение круговых диаграмм. 

Столбчатая диаграмма. 

Чтение диаграмм. 

Повторение  Задачи из газет и новостной строки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

 §1 Делимости чисел 20ч 

1-3 Делители и кратные 3 

4-6 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

7-8 Признаки делимости на 9 и на 3 2 

9-10 Простые и составные числа 2 

11-12 Разложение на простые множители 2 

13-15 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 3 

16-19 Наименьшее общее кратное 4 

20 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел». 1 

  § 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 ч  

21-22 Основное свойство дроби 2 

23-25 Сокращение дробей 3 

26-28 Приведение дробей к общему знаменателю 3 

29-34 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 6 

35 Повторение по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями» 

1 

36-41 Сложение и вычитание смешанных чисел 6 

42 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями» 

1 

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32 ч 

43-47 Умножение дробей 5 

48-51 Нахождение дроби от числа 4 

52-56 Применение распределительного свойства умножения 5 

57 Повторение по теме «Умножение дробей. Нахождение дроби от числа» 1 

58-59 Взаимно обратные числа 2 

60-64 Деление  5 

65 Повторение по теме «Деление дробей» 1 

66-70 Нахождение числа по его дроби 5 

71-73 Дробные выражения 3 

74 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей» 1 

 § 4 Отношения и пропорции 19 ч.  

75-79 Отношения 5 

80-82 Пропорции 3 

83-85 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3 

86 Повторение по теме «Отношения и пропорции» 1 

87-88 Масштаб 2 

89-90 Длина окружности и площадь круга 2 

91-92 Шар 2 

93 Контрольная работа № 4 по теме «Отношения и пропорции» 1 

 §5 Положительные и отрицательные числа 13ч  

94-96 Координаты на прямой 3 

97-98 Противоположные числа 2 



 

99-100 Модуль числа 2 

101-103 Сравнение чисел 3 

104-105 Изменение величин 2 

106 Контрольная работа № 5 по теме «Положительные и отрицательные числа» 1 

 §6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11ч  

107-108 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 

109-110 Сложение отрицательных чисел 2 

111-113 Сложение чисел с разными знаками 3 

114-116 Вычитание  3 

117 Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел» 

1 

 §7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12ч  

118-120 Умножение 3 

121-123 Деление 3 

124-125 Рациональные числа 2 

126-128 Свойства действий с рациональными числами 3 

129 Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел» 

1 

 §8 Решение уравнений 15 ч  

130-133 Раскрытие скобок 4 

134-135 Коэффициент 2 

136-138 Подобные слагаемые 3 

139 Повторение по теме «Коэффициент. Подобные слагаемые» 1 

140-143 Решение уравнений 4 

144 Контрольная работа № 8 по теме «Решение уравнений» 1 

 §9 Координаты плоскости 13ч  

145-146 Перпендикулярные прямые 2 

147-148 Параллельные прямые 2 

149-151 Координатная плоскость 3 

152-153 Столбчатые диаграммы 2 

154-156 Графики  3 

157 Контрольная работа № 9 по теме «Координаты на плоскости» 1 

 Повторение 13ч  

158-169 Итоговое повторение курса 5-6 классов 12 

170 Итоговая контрольная работа 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

Контрольно-измерительные материалы 
  

№ урока Тема Источник 

20 Контрольная работа № 1 по теме 
«Делимость чисел». 

 

35 Контрольная работа № 2 по теме 
«Сравнение, сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями» 

 

42 Контрольная работа № 3 по теме 
«Сложение и вычитание смешанных чисел» 

 

57 Контрольная работа № 4 по теме 
«Умножение дробей. Нахождение дроби от 
числа» 

 

65 Контрольная работа № 5 по теме «Деление 
дробей» 

 

74 Контрольная работа № 6 по теме 
«Нахождение числа по его дроби. Дробные 
выражения» 

 

86 Контрольная работа № 7 по теме 
«Отношения и пропорции». 

 

93 Контрольная работа № 8 по теме 
«Масштаб. Длина окружности и площадь 
круга» 

 

106 Контрольная работа № 9 по теме 
«Положительные и отрицательные числа» 

 

117 Контрольная работа №10 по теме 
«Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел». 

 

129 Контрольная работа № 11 по теме 
«Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел». 

 

139 Контрольная работа № 12 по теме 
«Коэффициент. Подобные слагаемые». 

 

144 Контрольная работа № 13 по теме 
«Решение уравнений». 

 

157 Контрольная работа № 14 по теме 
«Координаты на плоскости». 

 

170 Итоговая контрольная работа  

 
 
 
 
 
Перечень исследовательских работ 

1 О системе координат 



 

2 Площадь круга, длина окружности 

3 Отрицательные числа 

4 Правильные многогранники 

Итого в 6 классе 2 исследовательские работы на выбор, можно тему проекта придумать самому, но 
согласовать с учителем 

 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике. 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решение нет математических ошибок (возможна одна не точность, описка, 

которая не является следствием незнания  или непонимания учебного материала); 
 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка ил есть два – три недочета в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки); 

 
Отметка «3» ставится, если: 
 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 
Отметка «2» ставится, если: 
 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся на обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной 
задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после 
выполнения им каких – либо других заданий. 

 
 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации про выполнение практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



 

 возможна одна две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 
 

 в изложение допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещение основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя; 

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

 неполно раскрыто содержание материала 9 содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требования к математической 
подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнение 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков; 

 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной част учебного 

материала; 
 допущены ошибки в определение понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. Или ученик обнаружил полное незнание и непонимание 
изученного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 
материалу 

 
3. Общая классификация ошибок. 

 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и не грубые) и 

недочеты. 
 

3.1 Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, величин, единиц их измерения; 
- незнание наименования единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 
 - неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 
- потеря контроля или сохранение постороннего корня; 
- отбрасывание без объяснений одного из них; 
- разнозначные им ошибки; 



 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
- логические ошибки; 
 

3.2 К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного- двух из этих признаков второстепенными; 
- неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа ( нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 

3.3 Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
Критерии оценивания математических диктантов. 
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно решенных заданий. 

Число верных ответов Оценка 

10 5 

9,8 4 

7,6,5 3 

Менее 5 2 

 
Критерии оценивания тестовых работ. 
При оценке ответов учитывается: 
       - аккуратность работы 
       - работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 
 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную практически полностью без ошибок. (90% - 100%) 
Оценка «4» ставится, если выполнено 70 % до 90 % всей работы. 
Оценка «3» ставится, если выполнено 50 %-до 70% всей работы. 
Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % всей работы. 
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