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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г ). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учѐтом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии  
и утверждѐнной Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даѐт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 

о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проб- лемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой 

для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  
 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем  
повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  
 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических  
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  
 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
 5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 



сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и  
многоконфессиональном мире;  
 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьѐзной 

базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». Освоение 

содержания курса«География» в основной школе происходит с опорой на географические знания 

и умения,  
сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

 Учебным планом на изучение географии отводится  по одному часу в неделю в  6 классе, всего 

- 34 часа.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 Раздел 1. Оболочки Земли  
 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли  
 Гидросфера и методы еѐ изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

 Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солѐность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тѐплые и холодные течения. Способы изображения 

на географических картах океанических течений, солѐности и температуры вод Мирового 

океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, 

приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 

загрязнением вод Мирового океана.  Воды суши. Способы изображения внутренних вод на 

картах. 
 Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание и режим реки. 

 Озѐра. Происхождение озѐрных котловин. Питание озѐр. Озѐра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

 Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы  
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам. 
2. Характеристика одного из крупнейших озѐр России по плану в форме презентации. 

 3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в 

форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 
 Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания 

земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 
 Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

 Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 
Погода и еѐ показатели.  Причины изменения погоды. 

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 



Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия  

климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную оболочку 

Земли. 

Практические работы 
 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

 2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  
Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической 

широтой.  Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы  
1. Характеристика растительности участка местности своего 

края. 

 Заключение  
 Природно-территориальные комплексы  

 Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, еѐ строение и состав. 

Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

 Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности)  
1. Характеристика локального природного комплекса по 

плану. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к  

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 



Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление 

о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтѐрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учѐтом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов 

и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 



технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе:  

 Овладению универсальными познавательными действиями:  
 Базовые логические действия 

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

—  устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 
—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учѐтом предложенной географической задачи; 
—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 
—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 
—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 
 

—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 
—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем; 

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 
—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 
—  Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 
—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 
—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 
—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 
—  оценивать надѐжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
—  систематизировать географическую информацию в разных формах. 



Овладению универсальными коммуникативными 

действиями: Общение 
—  Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 
—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 
—  Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу  
ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями: Самоорганизация 
—  Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 
—  Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 
—  Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
—  Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—  находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач, и извлекать еѐ из различных источников; 
—  приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 
—  сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 
—  различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

—  применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



—  классифицировать объекты гидросферы (моря, озѐра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 
—  различать питание и режим рек; 
—  сравнивать реки по заданным признакам; 
—  различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—  устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

—  приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 
—  называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
—  описывать состав, строение атмосферы; 
—  определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

—  объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

—  различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

—  устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

—  сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 
—  различать виды атмосферных осадков; 
—  различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

—  различать понятия «погода» и «климат»; 
—  различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

—  применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
—  проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 
форме; 

—  называть границы биосферы; 
—  приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных  
природных зонах; 

—  различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

—  объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;—  
сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;—  
применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-
территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
—  сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
—  приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Оболочки Земли 

1.1. Гидросфера — 
водная оболочка 

Земли 

9 1 3 08.09.2022 
23.09.2022 

Называть части гидросферы;  
Описывать круговорот воды в природе;  
Называть источник энергии круговорота воды в природе;  
Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа; 

http://www.geopsiti.com/ru  
http://www.uroki.net/  
http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo6.htm. 

1.2. Атмосфера —
воздушная  
оболочка  

11 1 3 24.09.2022 
28.10.2022 

описывать строение атмосферы;  
сравнивать свойства воздуха в разных частях атмосферы;  
сравнивать содержание различных газов в составе воздуха;  
сравнивать свойства воздуха в континентальных и морских воздушных 

массах (температура воздуха, влажность, запылѐнность);  
сравнивать свойства воздуха в континентальных и морских воздушных 
массах (температура воздуха, влажность, запылѐнность); 

Письменный 
контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа; 

http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 
http://www.mirkart.ru- мир карт: интерактивные  
карты стран мир  
http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo6.htm. 
http://school-collection.edu.ru/  
http://www.uroki.net/  
электронный учебник Начальный курс географии. 6 
класс. Мультимедиа учебник по географии для 

учащихся 6 классов 

1.3. Биосфера — 
оболочка жизни 

5 1 2 01.11.2022 
23.11.2022 

характеризовать существенные признаки биосферы; называть границы 
биосферы;  
приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 
разных природных зонах в Мировом океане с глубиной и географической 

широтой;  
приводить примеры густо и малозаселѐнных территорий мира;  
приводить примеры экологических проблем, связанных с биосферой; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления  
географической информации;  
находить и систематизировать информацию о состоянии окружающей среды 

своей местности (при выполнении практической работы № 1); 

Письменный 
контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
Зачет; 

http://www.nationalgeographic.com/photography/  
http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html  
электронный учебник. География. Наш дом – Земля. 

Итого по разделу 25  

Раздел 2. Заключение 

2.1. Природно- 
территориальные 
комплексы 

4 1 2 01.12.2022 
29.12.2022 

Применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 
комплекс»,«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в 
природе»для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
приводить примеры взаимосвязи оболочек Земли;  
сравнивать почвы разных природных зон по естественному плодородию; 
называть факторы, влияющие на образование почвы; 

Письменный 
контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная 
работа;  
Зачет; 

http://www.nationalgeographic.com/photography/  
http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html  
электронный учебник. География. Наш дом – Земля. 

Итого по разделу: 4  

Резервное время 5  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 4 10  

 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 

работы 
практиче

ские 

работы 

1. Вращение Земли и его следствия.  1 0 1 09.09.2022 Устный  
опрос;  
Контрольная работа;  
Практическая работа; 

2. Географические 

координаты. 
1 0 0 16.09.2022 Устный  

опрос;  
Контрольная  
работа;  
Практическая работа;  
Тестирование; 

3.  Определение  
географических координат точки по 

глобусу. 

1 0 0 23.09.2022 Устный  
опрос;  
Письменный  
контроль;  
Тестирование; 

4. План местности. 1 0 1 30.09.2022 Устный  
опрос; 

5. Ориентирование по плану и на местности. 1 0 1 07.10.2022 Устный  
опрос;  
Письменный  
контроль;  
Тестирование; 

6. Составление плана 

местности. 
1 0 1 14.10.2022 Устный  

опрос;  
Письменный контроль; 

7. Многообразие карт. 1 1 0 21.10.2022 Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

 

8. Урок-практикум. Работа с картой 1 0 0 18.11.2022 Устный  
опрос;  
Письменный  
контроль;  
Тестирование; 

9. Свойства вод Мирового океана. 1 1 0 25.11.2022 Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

10. Движение  вод  в Мировом океане. 1 1 0 02.12.2022 Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

11. Движение литосферных плит. 1 0 0 09.12.2022 Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

12. Землетрясения: причины и последствия. 1 0 1 16.12.2022 Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

13. Вулканы. 1 0 1 23.12.2022 Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 



14. Изображение рельефа на планах 

местности и  
географических картах. 

1 0 1 30.12.2022 Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

15. Горы. 1 0 1 20.01.2023 Устный  
опрос; 

16. Равнины. 1 0 1 27.01.2023 Устный  
опрос; 

17. Температура воздуха. 1 0 0 03.02.2023 Устный  
опрос; 

18. Атмосферное давление. Ветер. 1 0 0 10.02.2023 Устный  
опрос; 

19. Облака и атмосферные осадки. 1 0 0 17.02.2023   Практическая  работа; 

 

20. Погода и климат. 1 0 0 24.02.2023 Устный  
опрос; 

21. Урок-практикум. Работа с 

климатическими картами. 
1 0 0 03.03.2023 Устный  

опрос;  
Практическая работа;  
Тестирование; 

22. Урок-практикум. 

Наблюдение за погодой. 

1 0 0 10.03.2023 Устный  
опрос;  
Практическая работа;  
Тестирование; 

23. Реки в природе и на  
географических картах. 

1 0 0 17.03.2023 Устный  
опрос;  
Контрольная работа;  
Практическая работа; 

24. Озѐра. 1 0 0 24.03.2023 Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

25. Подземные воды, болота, ледники. 1 0 0 14.04.2023 Устный  
опрос;  
Практическая работа; 

26. Урок обобщения и контроля знаний по 

теме раздела 
1 0 0 21.04.2023 Устный  

опрос;  
Тестирование; 

27. Закономерности  
распространения живых организмов 

на Земле. 

1 0 0 28.04.2023 Устный  
опрос;  
Практическая работа; 

28. Почва как особое природное тело. 1 0 0 05.05.2023 Устный  
опрос; 

29. Понятие о географической оболочке. 1 0 0 12.05.2023 Устный  
опрос; 

30. Природные комплексы как части 

географической  
оболочки 

1 0 0 19.05.2023 Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

 
 

31. Природные зоны Земли. 1 0 0 22.05.2023 Устный  
опрос; 

32. Стихийные бедствия и человек. 1 0 1 24.05.2023 Устный  
опрос; 

33. Урок обобщения и контроля знаний по 

теме раздела 
1 0 0 26.05.2023 Устный  

опрос;  
Письменный контроль; 

34. Итоговая контрольная по курсу 

«География.  
Землеведение». 

1 1 0 26.05.2023 Устный  
опрос; 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 4 10 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и другие; под редакцией Климановой О.А. 

География: Землеведение, 6 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»;  
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

- Сборник нормативных документов. Примерные программы по географии, стр.16-18 /сборник: 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Федеральный компонент государственного стандарта. – М., «Дрофа», 

2022. 

- Авторская программа для общеобразовательных учреждений 

«Землеведение. 6 класс» под редакцией В.П. Дронова, Л.Е. 

Савельевой. – М.: Дрофа, 2022 г 
- Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников издательств 

«Просвещение»,«Дрофа», «Русское слово»)/Авт.-сост. Н.В.Болотникова. – М, « Дрофа», 2021. 

- Баранчиков Е.В. Сборник заданий и упражнений по географии: 

6 класс- М.: Экзамен, 2021. 

- Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Начальный курс географии: 

6 класс. – М.: Дрофа, 2022. 

- Дронов В.П., Савельева Л.Е. Рабочая тетрадь к учебнику В.П. Дронова, 

Л.Е. Савельевой «География. Землеведение. 6 класс» - М.: Дрофа,  
2022 

- Кузнецов А.П. Книга для учителя к учебнику В.П.Дронова, Л.Е. 

Савельевой: 6класс. –М.: Дрофа,2022. 

- Максимов Н.А. За страницами учебника географии. – М.: 

Просвещение, 2022. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo6.htm. 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm  
http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo6.htm. 

http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 
http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo6.htm. 

http://www.uroki.net/  
электронный учебник Начальный курс географии. 6 класс. Мультимедиа учебник по географии для 

учащихся 6 классов общеобразовательных учебных заведений.  

http://www.geopsiti.com/ru  
http://www.uroki.net/  
http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo6.htm. 

http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html  
http://www.mirkart.ru- мир карт: интерактивные карты стран мир 

http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo6.htm. 



 
http://www.geopsiti.com/ru  
http://school-collection.edu.ru/  
http://www.uroki.net/  
электронный учебник Начальный курс географии. 6 класс. Мультимедиа учебник по 

географии для учащихся 6 классов  
http://fcior.edu.ru/  
электронный учебник. География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы и страны. 

Мультимедиа учебник по географии  
http://www.uroki.net/  
http://www.mirkart.ru- мир карт: интерактивные карты стран 

мир 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект инструментов и приборов топографических 
Крупнейшие вулканы и землетрясения мира  
Физическая карта мира  
Климатические пояса и области мира  
Природные зоны мира  

Коллекция «Минералы и горные породы»  
Коллекция «Минералы и горные породы»  
Коллекция «Основные виды промышленного сырья» 

Коллекция «Полезные ископаемые»  
Коллекция «Почва и ее состав» 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» (раздаточная) 
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (раздаточная) 
Коллекция «Сырье для топливной промышленности» (раздаточная) 

Коллекция «Сырье для химической промышленности» (раздаточная) 

Коллекция «Торф и продукты его переработки»  

Барометр-анероид 
Компас-азимут 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 
 
Модель Земли «Двойная карта» с подсветкой (физическая и политическая карта) 

Глобус Земли политический М 1:40 млн.  

Глобус физический Земли М 1:60 млн. 

Модель «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий) 

Модель «Строение земных складок и эволюции 

рельефа»Модель «Сдвиги земной коры» 
Модель «Вулкан» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 6 классов составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных 
в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 
решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 
»Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего образования и 

воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного 

языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим 

иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 
математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 
усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 
Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и 
технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 
Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 
универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 
выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 
владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 
профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 
качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 
интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 
экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 
учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 
проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 
структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 
соответственно, 

воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных 
результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 
личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 
обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 



отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 
этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 
социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 
обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 
результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 
педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 
использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 
языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 6 классе 
отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 
человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 
театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в 
школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Путешествия по России и зарубежным странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. 
Описание родного города/села. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население; 
официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 
предложения собеседника; 



диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 
выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 
соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 
диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 
иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1) создание устных связных монологических высказываний с использованием 
основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 
(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения 
в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или 
иллюстрации, фотографии. 
Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 
адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 
(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 
началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном 
тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; 
отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение 
личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 



списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 
принятыми в англоговорящих странах; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 
расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; 
оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём 
письменного высказывания — до 70 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 
интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- популярного 
характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 
конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 
различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических 
единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 
лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive 
(impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 
which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
Present/Past Continuous Tense. 



Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 
Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 
something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том 
числе «Дома», «В магазине»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 
лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 
питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 
государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями 
проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с 
особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 
достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 
отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 
языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко 
представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 
известные достопримечательности; 
кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, 
писателях, поэтах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 
элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 



Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 
как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

Трудового воспитания: 

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



интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение 
к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 
путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 
а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, должны отражать: 



Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимости объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
(эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 



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

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 
адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 
право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 
«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 
ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объём монологического высказывания — 7-8 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7-8 фраз); кратко излагать 
результаты выполненной проектной работы (объём — 7-8 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 
смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов); читать 
про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять 
тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 
этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 
(объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 
к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико- интонационных особенностей, в том числе применятьправилаотсутствия фразового 
ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 
аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 
содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 750 
лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 
нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 
прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 
антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 
языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 
словами who, which, that; 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении в Present/Past Continuous Tense; 
- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense; 
- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need); 

- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 
anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 
догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 
для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 
языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 
сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; 

9) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники 7 1   
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

    речь; опрос; https://prosv.ru/ 
    Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
    речь; контроль;  

    Аудирование; Контрольная  

    Смысловое работа;  

    чтение;   

    Письменная речь;   

    Фонетическая   

    сторона речи;   

    Орфография и   

    пунктуация;   

    Лексическая   

    сторона речи;   

    Грамматическая   

    сторона речи;   

    Социокультурные   

    знания и умения;   

2. Внешность и характер 5    
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

 человека/литературного персонажа  речь; опрос; https://prosv.ru/ 
   Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
   речь; контроль;  

   Аудирование;   

   Смысловое   

   чтение;   

   Письменная речь;   

   Фонетическая   

   сторона речи;   

   Орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая   

   сторона речи;   

   Грамматическая   

   сторона речи;   

   Социокультурные   

   знания и умения;   



3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, 
спорт) 

9    
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

   речь; опрос; https://prosv.ru/ 
   Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
   речь; контроль;  

   Аудирование;   

   Смысловое   

   чтение;   

   Письменная речь;   

   Фонетическая   

   сторона речи;   

   Орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая   

   сторона речи;   

   Грамматическая   

   сторона речи;   

   Социокультурные   

   знания и умения;   

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание 6    
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

   речь; опрос; https://prosv.ru/ 
   Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
   речь; контроль;  

   Аудирование;   

   Смысловое   

   чтение;   

   Письменная речь;   

   Фонетическая   

   сторона речи;   

   Орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая   

   сторона речи;   

   Грамматическая   

   сторона речи;   

   Социокультурные   

   знания и умения;   

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 5    
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

   речь; опрос; https://prosv.ru/ 
   Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
   речь; контроль;  

   Аудирование;   

   Смысловое   

   чтение;   

   Письменная речь;   

   Фонетическая   

   сторона речи;   

   Орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая   

   сторона речи;   

   Грамматическая   

   сторона речи;   

   Социокультурные   



   знания и умения;   

6. Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 
предмет, правила поведения в школе. 

12 1   
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

 Переписка с зарубежными сверстниками   речь; опрос; https://prosv.ru/ 
    Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
    речь; контроль;  

    Аудирование; Контрольная  

    Смысловое работа;  

    чтение;   

    Письменная речь;   

    Фонетическая   

    сторона речи;   

    Орфография и   

    пунктуация;   

    Лексическая   

    сторона речи;   

    Грамматическая   

    сторона речи;   

    Социокультурные   

    знания и умения;   

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 14    
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

   речь; опрос; https://prosv.ru/ 
   Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
   речь; контроль;  

   Аудирование;   

   Смысловое   

   чтение;   

   Письменная речь;   

   Фонетическая   

   сторона речи;   

   Орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая   

   сторона речи;   

   Грамматическая   

   сторона речи;   

   Социокультурные   

   знания и умения;   

8. Природа: дикие и домашние животные. Кдимат, погода 8    
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

   речь; опрос; https://prosv.ru/ 
   Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
   речь; контроль;  

   Аудирование;   

   Смысловое   

   чтение;   

   Письменная речь;   

   Фонетическая   

   сторона речи;   

   Орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая   

   сторона речи;   

   Грамматическая   

   сторона речи;   



   Социокультурные   

   знания и умения;   

9. Жизнь в городе/сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт 6 1   
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

    речь; опрос; https://prosv.ru/ 
    Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
    речь; контроль;  

    Аудирование; Контрольная  

    Смысловое работа;  

    чтение;   

    Письменная речь;   

    Фонетическая   

    сторона речи;   

    Орфография и   

    пунктуация;   

    Лексическая   

    сторона речи;   

    Грамматическая   

    сторона речи;   

    Социокультурные   

    знания и умения;   

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 
столицы, население; официальные 

25 1   
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

 языки; достопримечательности; культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи) 

  речь; опрос; https://prosv.ru/ 

    Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
    речь; контроль;  

    Аудирование; Контрольная  

    Смысловое работа;  

    чтение;   

    Письменная речь;   

    Фонетическая   

    сторона речи;   

    Орфография и   

    пунктуация;   

    Лексическая   

    сторона речи;   

    Грамматическая   

    сторона речи;   

    Социокультурные   

    знания и умения;   

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
учѐные, писатели, поэты 

5    
Диалогическая Устный https://vznaniya.ru/ 

   речь; опрос; https://prosv.ru/ 
   Монологическая Письменный https://resh.edu.ru/ 
   речь; контроль;  

   Аудирование;   

   Смысловое   

   чтение;   

   Письменная речь;   

   Фонетическая   

   сторона речи;   

   Орфография и   

   пунктуация;   

   Лексическая   

   сторона речи;   



   Грамматическая   

   сторона речи;   

   Социокультурные   

   знания и умения;   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и другие Английский язык. 6 класс. АО «Издательство 

«Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников В. П. Кузовлева. 
2—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. 
— М. : Просвещение, 2019. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://vznaniya.ru/ 
https://prosv.ru/ 
https://resh.edu.ru/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" 

Рабочая программа по математике для обучающихся 6 классов разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и современных 
мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 
образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 
непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех 
сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой 
математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения 
смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, 
что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это 
обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением 
математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных 
сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, 
расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные 
структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 
прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства 
и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 
Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и 
применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 
читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 
неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 
важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 
навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 
классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 
способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 
алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 
совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 
деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 
мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 
средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 
методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий 

от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 
решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад 
в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 
идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Приоритетными целями обучения математике в 6 классе являются: 
— продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся; 
— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 
математики; 



— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира; 
— формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 
освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 
полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 6 классе 
арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 
Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 
натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной 
техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 
культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. 
Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 
делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии - это дроби. К 6 классу отнесён второй 
этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования 
дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе 
значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между 
ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с 
понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут 
рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и 
отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 
отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на 
основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 
практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 
арифметических действий. 

При обучении решению текстовых задач в 6 классе используются арифметические приёмы решения. 
Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 6 классе, рассматриваются 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 
проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 
перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или 
диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 
представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 
вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 
утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве 
«заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 6 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 
образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 
изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 
наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 
опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 
плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на 
нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 
наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 
расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 6 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 

включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 
алгебры. Учебный план на изучение математики в 6 классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, 
всего  170 учебных часов.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Натуральные числа 



Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок 
действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 
свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 
Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 
общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 
дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как 
результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 
представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. 
Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 
Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при решении 
задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 
процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в 
процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация 
модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 
Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 
ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических 
действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение 
неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 
параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 
перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, связывающих 
величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём 
работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 
измерения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 
процентами; решение основных задач на дроби и проценты. Оценка и прикидка, округление результата. 
Составление буквенных выражений по условию 
задачи. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 
построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух 

прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между 
двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; 
равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, 
квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 
нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 
клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение 
длины окружности, площади круга. Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 
Построение симметричных фигур. Наглядные представления о пространственных фигурах: 
параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных 
фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных 
фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и 
др.). Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного 
общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 
достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 
общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 
практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 
деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 
интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 
языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 
простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 
образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 



формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 
универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 
действиями.Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 
базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 
мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 
информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 
понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 
данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 
вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 
данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 
зависимостей объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 
результатов, выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 
решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 



— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 
социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 
общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 
результат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 
работы; обобщать мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 
штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 
корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 
решения математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 
— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 
оценку приобретённому опыту.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены в курсе 



«Математика» 6 класс. Развитие логических представлений и навыков логического мышления 
осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе. 

Освоение учебного курса «Математика» в 6 класс основной школы должно обеспечивать 
достижение следующих предметных образовательных результатов: 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 
переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного 
и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и 
целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 
числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; 
выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 
точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 
Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, 
вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 
буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три 
основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, 
количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя арифметические 
действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 
диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 
плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 
изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминологию, 
связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, 
пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, 
развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 
выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 
прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 
прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными 
единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 
вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 



Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 
измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов Дата Виды деятельности Виды, Электронные 
п/п программы изучения  формы 

контроля 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольные 

работы 
практические 
работы 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Арифметические действия с 2 0 0 03.09.2022 Выполнять арифметические действия с многозначными натуральными числами, Устный school- 
 многозначными натуральными    05.09.2022 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок; вычислять опрос; collection.edu.ru 
 числами.     значения выражений, содержащих степени;  resh.edu.ru 
        infourok.ru 
        uchi.ru 
        math5- 
        vpr.sdamgia.ru 
        https://vpr.sdamgia.ru 
        https://uztest.ru 

1.2. Числовые выражения, порядок 2 0 0 06.09.2022 Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения Тестирование; school- 
 действий, использование скобок.    09.09.2022 и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения,  collection.edu.ru 
      свойства арифметических действий;  resh.edu.ru 
        infourok.ru 
        uchi.ru 
        math5- 
        vpr.sdamgia.ru 
        https://vpr.sdamgia.ru 
        https://uztest.ru 

1.3. Округление натуральных чисел. 3 1 0 12.09.2022 Выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений, применять приѐмы Устный school- 
     15.09.2022 проверки результата; опрос; collection.edu.ru 
        resh.edu.ru 
        infourok.ru 
        uchi.ru 
        math5- 
        vpr.sdamgia.ru 
        https://vpr.sdamgia.ru 
        https://uztest.ru 

1.4. Делители и кратные числа; 11 1 0 16.09.2022 Формулировать определения делителя и кратного, наибольшего общего делителя и Письменный school- 
 наибольший общий делитель и    27.09.2022 наименьшего общего кратного, простого и составного чисел; использовать эти понятия контроль; collection.edu.ru 
 наименьшее общее кратное     при решении задач; Контрольная resh.edu.ru 
       работа; infourok.ru 
        uchi.ru 
        math5- 
        vpr.sdamgia.ru 
        https://vpr.sdamgia.ru 
        https://uztest.ru 



1.5. Разложение числа на простые 
множители. 

2 0 0 28.09.2022 
29.09.2022 

Применять алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя и наименьшего 
общего кратного двух чисел, алгоритм разложения числа на простые множители; 

Письменный 
контроль; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

1.6. Делимость суммы и произведения. 3 0 0 30.09.2022 
03.10.2022 

Исследовать свойства делимости суммы и произведения чисел; Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

1.7. Деление с остатком. 3 0 0 04.10.2022 
06.10.2022 

Критически оценивать полученный результат, находить ошибки, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

Устный 
опрос; 
Тестирование; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

1.8. Решение текстовых задач 4 0 0 07.10.2022 
12.10.2022 

Решать текстовые задачи, включающие понятия делимости, арифметическим 
способом, использовать перебор всех возможных вариантов; 
Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы; 

Устный 
опрос; 
Тестирование; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу 30  

Раздел 2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости 

2.1. Перпендикулярные прямые. 2 0 0 13.10.2022 
14.10.2022 

Приводить примеры параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве; Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



2.2. Параллельные прямые. 2 0 0 17.10.2022 
18.10.2022 

Приводить примеры параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве; Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

2.3. Расстояние между двумя точками, от 
точки до прямой, длина пути на 
квадратной сетке. 

2 1 0 19.10.2022 
20.10.2022 

Находить расстояние между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на 
квадратной сетке, в том числе используя цифровые ресурсы; 

Тестирование; school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

2.4. Примеры прямых в пространстве 1 0 0 21.10.2022 Распознавать в многоугольниках перпендикулярные и параллельные стороны; 
Изображать многоугольники с параллельными, перпендикулярными сторонами; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Наглядная геометрия. Симметрия 

3.1. Осевая симметрия. 2 0 0 13.12.2022 
14.12.2022 

Распознавать на чертежах и изображениях, изображать от руки, строить с помощью 
инструментов фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, прямоугольник, окружность), 
симметричную данной относительно прямой, точки; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

3.2. Центральная симметрия. 1 0 0 15.12.2022 Моделировать из бумаги две фигуры, симметричные относительно прямой; Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



3.3. Построение симметричных фигур. 1 0 0 16.12.2022 Моделировать из бумаги две фигуры, симметричные относительно прямой; Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

3.4. Практическая работа «Осевая 
симметрия». 

1 0 1 19.12.2022 Конструировать геометрические конфигурации, используя свойство симметрии, в том 
числе с помощью цифровых ресурсов; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

3.5. Симметрия в пространстве 1 0 0 20.12.2022 Находить примеры симметрии в окружающем мире; Тестирование; school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу: 6    

Раздел 4. Дроби 

4.1. Обыкновенная дробь, основное 
свойство дроби, сокращение дробей. 

6 0 0 24.10.2022 
31.10.2022 

Сравнивать и упорядочивать дроби, выбирать способ сравнения дробей; Письменный 
контроль; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

4.2. Сравнение и упорядочивание дробей. 3 0 0 07.11.2022 
09.11.2022 

Сравнивать и упорядочивать дроби, выбирать способ сравнения дробей; Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



4.3. Десятичные дроби и метрическая 
система мер. 

2 0 0 10.11.2022 
11.11.2022 

Использовать десятичные дроби при преобразовании величин в метрической системе 
мер; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

4.4. Арифметические действия с 
обыкновенными и десятичными 
дробями. 

7 1 0 14.11.2022 
22.11.2022 

Выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями; 
Вычислять значения выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби, 
выполнять преобразования дробей, выбирать способ, применять свойства 
арифметических действий для рационализации вычислений; 

Контрольная 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

4.5. Отношение. 1 0 0 23.11.2022 Составлять отношения и пропорции, находить отношение величин, делить величину в 
данном отношении. Находить экспериментальным путѐм отношение длины 
окружности к еѐ диаметру; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

4.6. Деление в данном отношении. 2 0 0 24.11.2022 
25.11.2022 

Составлять отношения и пропорции, находить отношение величин, делить величину в 
данном отношении. Находить экспериментальным путѐм отношение длины 
окружности к еѐ диаметру; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

4.7. Масштаб, пропорция. 2 0 1 28.11.2022 
29.11.2022 

Интерпретировать масштаб как отношение величин, находить масштаб плана, карты и 
вычислять расстояния, используя масштаб; 

Устный 
опрос; 
Практическая 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



4.8. Понятие процента. 1 0 0 30.11.2022 Объяснять, что такое процент, употреблять обороты речи со словом «процент»; Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

4.9. Вычисление процента от величины и 
величины по еѐ проценту. 

4 0 0 01.12.2022 
06.12.2022 

Выражать проценты в дробях и дроби в процентах, отношение двух величин в 
процентах; 
Вычислять процент от числа и число по его проценту; 
Округлять дроби и проценты, находить приближения чисел; 

Устный 
опрос; 
Тестирование; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

4.10. Решение текстовых задач, со 
держащих дроби и проценты. 

3 1 0 07.12.2022 
09.12.2022 

Решать задачи на части, проценты, пропорции, на нахождение дроби (процента) от 
величины и величины по еѐ дроби (проценту), дроби (процента), который составляет 
одна величина от другой; 
Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений текстовых 
задач; 

Контрольная 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

4.11. Практическая работа «Отношение 
длины окружности к еѐ диаметру» 

1 0 1 12.12.2022 Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений текстовых 
задач; 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, интерпретировать табличные данные, 
определять наибольшее и наименьшее из представленных данных; 

Практическая 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу: 32  

Раздел 5. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости 

5.1. Четырѐхугольник, примеры 
четырѐхугольников. 

1 0 0 09.01.2023 Изображать на нелинованной и клетчатой бумаге с использованием чертѐжных 
инструментов четырѐхугольники с заданными свойствами: с параллельными, 
перпендикулярными, равными сторонами, прямыми углами и др., равнобедренный 
треугольник; 
Предлагать и обсуждать способы, алгоритмы по строения; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



5.2. Прямоугольник, квадрат: свойства 
сторон, углов, диагоналей. 

2 0 0 10.01.2023 
11.01.2023 

Изображать на нелинованной и клетчатой бумаге с использованием чертѐжных 
инструментов четырѐхугольники с заданными свойствами: с параллельными, 
перпендикулярными, равными сторонами, прямыми углами и др., равнобедренный 
треугольник; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

5.3. Измерение углов. 1 0 0 12.01.2023 Измерять и строить с помощью транспортира углы, в том числе в многоугольнике, 
сравнивать углы; распознавать острые, прямые, тупые, развѐрнутые углы; 

Устный 
опрос; 
Тестирование; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

5.4. Виды треугольников. 1 0 0 13.01.2023 Распознавать, изображать остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 
равнобедренный, равно сторонний треугольники; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

5.5. Периметр многоугольника. 2 0 0 16.01.2023 
17.01.2023 

Вычислять периметр многоугольника, площадь многоугольника разбиением на 
прямоугольники, на равные фигуры, использовать метрические единицы измерения 
длины и площади; 

Устный 
опрос; 
Тестирование; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

5.6. Площадь фигуры. 2 0 0 18.01.2023 
19.01.2023 

Вычислять периметр многоугольника, площадь многоугольника разбиением на 
прямоугольники, на равные фигуры, использовать метрические единицы измерения 
длины и площади; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



5.7. Формулы периметра и площади 
прямоугольника. 

3 1 0 20.01.2023 
24.01.2023 

Вычислять периметр многоугольника, площадь многоугольника разбиением на 
прямоугольники, на равные фигуры, использовать метрические единицы измерения 
длины и площади; 

Контрольная 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

5.8. Приближѐнное измерение площади 
фигур. 

1 0 0 25.01.2023 Использовать приближѐнное измерение длин и площадей на клетчатой бумаге, 
приближѐнное измерение длины окружности, площади круга; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

5.9. Практическая работа «Площадь круга» 1 0 1 26.01.2023 Использовать приближѐнное измерение длин и площадей на клетчатой бумаге, 
приближѐнное измерение длины окружности, площади круга; 

Практическая 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу: 14       

Раздел 6. Выражения с буквами 

6.1. Применение букв для записи 
математических выражений и 
предложений. 

2 0 0 21.12.2022 
22.12.2022 

Использовать буквы для обозначения чисел, при записи математических утверждений, 
составлять буквенные выражения по условию задачи; 

Диктант; school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

6.2. Буквенные выражения и числовые 
подстановки. 

1 0 0 23.12.2022 Исследовать несложные числовые закономерности, использовать буквы для их записи; Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



6.3. Буквенные равенства, нахождение 
неизвестного компонента. 

1 0 0 26.12.2022 Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв; 
Находить неизвестный компонент арифметического действия; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

6.4. Формулы 2 0 0 27.12.2022 
28.12.2022 

Записывать формулы: периметра и площади прямоугольника, квадрата; длины 
окружности, площади круга; выполнять вычисления по этим формулам; 
Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐм работы; 
выполнять вычисления по этим формулам; 

Тестирование; school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу: 6       

Раздел 7.Положительные и отрицательные числа 

7.1. Целые числа. 2 0 0 27.01.2023 
30.01.2023 

Приводить примеры использования в реальной жизни положительных и 
отрицательных чисел; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

7.2. Модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля. 

4 0 0 31.01.2023 
03.02.2023 

Изображать целые числа, положительные и отрицательные числа точками на числовой 
прямой, использовать числовую прямую для сравнения чисел; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

7.3. Числовые промежутки. 4 0 0 06.02.2023 
09.02.2023 

Изображать целые числа, положительные и отрицательные числа точками на числовой 
прямой, использовать числовую прямую для сравнения чисел; 

Письменный 
контроль; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



7.4. Положительные и отрицательные 
числа. 

10 1 0 10.02.2023 
27.02.2023 

Приводить примеры использования в реальной жизни положительных и 
отрицательных чисел; 
Изображать целые числа, положительные и отрицательные числа точками на числовой 
прямой, использовать числовую прямую для сравнения чисел; 

Контрольная 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

7.5. Сравнение положительных и 
отрицательных чисел. 

4 0 0 28.02.2023 
03.03.2023 

Применять правила сравнения, упорядочивать целые числа; находить модуль числа; Тестирование; school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

7.6. Арифметические действия с 
положительными и отрицательными 
числами. 

12 1 0 06.03.2023 
21.03.2023 

Формулировать правила вычисления с положительными и отрицательными числами, 
находить значения числовых выражений, содержащих действия с положительными и 
отрицательными числами; 

Контрольная 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

7.7. Решение текстовых задач 4 0 0 22.03.2023 
27.03.2023 

Применять свойства сложения и умножения для преобразования сумм и произведений; Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу: 40       

Раздел 8. Представление данных 

8.1. Прямоугольная система координат на 
плоскости. 

1 0 0 10.04.2023 Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат на 
плоскости, использовать терминологию; строить на координатной плоскости точки и 
фигуры по заданным координатам, находить координаты точек; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



8.2. Координаты точки на плоскости, 
абсцисса и ордината. 

2 0 0 11.04.2023 
12.04.2023 

Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат на 
плоскости, использовать терминологию; строить на координатной плоскости точки и 
фигуры по заданным координатам, находить координаты точек; 

Письменный 
контроль; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

8.3. Столбчатые и круговые диаграммы. 1 0 0 13.04.2023 Читать столбчатые и круговые диаграммы; интерпретировать данные; строить 
столбчатые диаграммы; 

Письменный 
контроль; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

8.4. Практическая работа «Построение 
диаграмм». 

1 0 1 14.04.2023 Использовать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах для решения 
текстовых задач и задач из реальной жизни; 

Практическая 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

8.5. Решение текстовых задач, со 
держащих данные, представ ленные в 
таблицах и на диаграммах 

1 0 0 17.04.2023 Читать столбчатые и круговые диаграммы; интерпретировать данные; строить 
столбчатые диаграммы; 
Использовать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах для решения 
текстовых задач и задач из реальной жизни; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу: 6       

Раздел 9. Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве 

9.1. Прямоугольный параллелепипед, куб, 
призма, пирамида, конус, цилиндр, 
шар и сфера. 

1 0 0 18.04.2023 Распознавать на чертежах, рисунках, описывать пирамиду, призму, цилиндр, конус, 
шар, изображать их от руки, моделировать из бумаги, пластилина, проволоки и др.; 

Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 



9.2. Изображение пространственных 
фигур. 

1 0 0 19.04.2023 Использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, высота, радиус и 
диаметр, развѐртка; 
Распознавать развѐртки параллелепипеда, куба, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра; 
конструировать данные тела из развѐрток, создавать их модели; 

Тестирование; school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

9.3. Примеры развѐрток многогранников, 
цилиндра и конуса. 

1 0 0 20.04.2023 Создавать модели пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.); Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

9.4. Практическая работа «Создание 
моделей пространственных фигур». 

1 0 1 21.04.2023 Создавать модели пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.); Практическая 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

9.5. Понятие объѐма; единицы измерения 
объѐма. 

2 0 0 24.04.2023 
25.04.2023 

Измерять на моделях: длины рѐбер многогранников, диаметр шара; Устный 
опрос; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

9.6. Объѐм прямоугольного 
параллелепипеда, куба, формулы 
объѐма 

3 1 0 26.04.2023 
28.04.2023 

Выводить формулу объѐма прямоугольного параллелепипеда; 
Вычислять по формулам: объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба; использовать 
единицы измерения объѐма; вычислять объѐмы тел, составленных из кубов, 
параллелепипедов; решать задачи с реальными данными; 

Контрольная 
работа; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу: 9       

Раздел 10. Повторение, обобщение, систематизация 



10.1. Повторение основных понятий и 
методов курсов 5 и 6 
классов обобщение, систематизация 
знаний 

20 1 0 01.05.2023 
25.05.2023 

Вычислять значения выражений, содержащих натуральные, целые, положительные и 
отрицательные числа, обыкновенные и десятичные дроби, выполнять преобразования 
чисел и выражений; 
Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, применять свойства арифметических 
действий для рационализации вычислений; 
Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания для решения 
задач из других предметов; 
Решать задачи разными способами, сравнивать, выбирать способы решения задачи; 
Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку результата 
вычислений; 

Устный 
опрос; 
Контрольная 
работа; 
Тестирование; 

school- 
collection.edu.ru 
resh.edu.ru 
infourok.ru 
uchi.ru 
math5- 
vpr.sdamgia.ru 
https://vpr.sdamgia.ru 
https://uztest.ru 

Итого по разделу: 20    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

170 10 6  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбурд С.И. ,Математика, АО "Издательство 
"Просвещение"; 
Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

М.А. Попов. Контрольные и самостоятельные работы по математике 6 класс (ФГОС): к учебнику Н.Я. 
Виленкина и др. «Математика: 6 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2014 
Е.М. Ключникова. Промежуточное тестирование. Математика. 6 класс (ФГОС). М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

В.В. Выговская. Сборник практических задач по математике: 6 класс. (соответствует ФГОС) М.: ВАКО, 2012 
А.С. Чесноков, К.И. Нешков. Дидактические материалы по математике для 6 класса. М.: Просвещение, 
Классик-Стиль, 2013. 
В.И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс: пособие для учителей и учащихся / М.: Мнемозина, 2013. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 
мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 
молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 
личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 
целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 
настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 
осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 
цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 
и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 
по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 
государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных 
этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события 
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 
России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 
2020. — № 8. — С. 7—8). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет 

68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 
Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 
карта. 



ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 
Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 
Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 
Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 
первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. 

Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и 
повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 
Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 
Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 
(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 
Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности 
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и 
ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 
Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 
Расширениетерритории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 
империей. Религия персов. 

Древняя Индия 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 

ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. 
Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное 
познание). 

Древний Китай 
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 
Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 
различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно- 
философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 



Древняя Греция. 
Эллинизм Древнейшая 
Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 
Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 
Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы 
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 
Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 
основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 
воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 
значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 
Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 
войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 
рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады.Культура 
Древней Греции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа 
и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт 
древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм 
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра 
Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 
Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 
Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев 

Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. 
Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к 
власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. 

Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и 
провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, перенос 
столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима 
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 



Обобщение 
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 
служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 
народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 
человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; в 
сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 
идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 
необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 
представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 
для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в 
форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно- 
следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать 
путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 
анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить 
полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 
результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 
тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 
др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 
мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 
высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 
совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 
осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 
региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 
другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 
требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 
полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 
ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 
общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 
называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 
счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 
Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 



находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 
человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций 
и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и 
их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 
вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 
приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); 
находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 
(главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в 
исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения 
основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 
современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 
привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 
альбома.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 2 0 0  
Рассказывать, как историки узнают о далеком прошлом; 
Приводить примеры вещественных и письменных исторических 
источников; 
Объяснять значение терминов: история, хронология, археология, 
этнография, нумизматика; 
Характеризовать отрезки времени, используемые при описании прошлого 
(год, век, тысячелетие, эра); 
Размещать на ленте времени даты событий, происшедших до нашей эры и 
в нашу эру; 
Объяснять, какая историческая и географическая информация содержится 
на исторических картах; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/310298/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/start/253250/ 
https://resh.edu.ru/subject/archived/3/5/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Первобытность 

2.1. Первобытность 4 0 0  
Показывать на карте места расселения древнейших людей, известные 
историкам; 
Рассказывать о занятиях первобытных людей; 
Распознавать изображения орудий труда и охоты первобытных людей; 
Объяснять, какое значение для древнейших людей имело овладение 
огнем, как его добывали и поддерживали; 
Рассказывать, где были найдены рисунки первобытных людей, о чем 
ученые узнали из этих рисунков; 
Объяснять, чему, каким силам поклонялись древнейшие люди; 
Раскрывать значение понятий: присваивающее хозяйство, язычество, миф; 
Характеризовать значение освоения древними людьми земледелия и 
скотоводства; 
Распознавать (на изображениях, макетах) орудия труда древних 
земледельцев, ремесленников; 
Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, производящее 
хозяйство, род, племя; 
Рассказывать о важнейших ремеслах, изобретенных древними людьми; 
Рассказывать, как произошло открытие людьми металлов, какое значение 
это имело; 
Объяснять, в чем состояли предпосылки и последствия развития обмена и 
торговли в первобытном обществе; 
Раскрывать значение понятий и терминов: родовая община, соседская 
община, вождь, старейшина, знать; 
Называть признаки, по которым историки судят о появлении 
цивилизации; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

Единая коллекция Цифровых образовательных 
ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

 
Первобытное искусство 
http://vm.kemsu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/archived/3/5/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Древний Восток 

http://school-collection.edu.ru/
http://vm.kemsu.ru/


3.1. Древний Египет 7 0 0  
Рассказывать с использованием исторической карты о природных 
условиях Египта, их влиянии на занятия населения; 
Объяснять, что способствовало возникновению в Египте сильной 
государственной власти; 
Рассказывать, как произошло объединение Египта, раскрывать значение 
этого событие; 
Объяснять смысл понятий и терминов: фараон, жрец; 
Давать описание условий жизни и занятий древних египтян, используя 
живописные и скульптурные изображения; 
Характеризовать положение основных групп населения Древнего Египта 
(вельможи, чиновники, жрецы, земледельцы, ремесленники); 
Показывать на карте основные направления завоевательных походов 
фараонов Египта; 
Рассказывать об организации и вооружении египетского войска; 
Объяснять, чем прославился фараон Рамсес II; 
Рассказывать, каким богам поклонялись древние египтяне; 
Представлять описание внешнего вида и внутреннего устройства 
египетских храмов, пирамид (на основе фотографий, иллюстраций); 
Излагать сюжет мифа об Осирисе, объяснять, в чем заключалась его 
главная идея; 
Рассказывать, чем известен в египетской истории фараон Эхнатон; 
Рассказывать, в каких областях знаний древние египтяне достигли 
значительных успехов; 
Характеризовать письменность древних египтян (особенности письма, 
материал для письма); 
Объяснять, в чем состоял вклад Ж. Ф. Шампольона в изучение истории 
Древнего Египта; 
Объяснять значение понятий и терминов: пирамида, сфинкс, рельеф, 
фреска; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

Единая коллекция Цифровых образовательных 
ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

3.2. Древние цивилизации 
Месопотамии 

4 0 0  
Рассказывать, используя карту, о природных условиях Месопотамии и 
занятиях живших там в древности людей; 
Называть и показывать на карте древнейшие города-государства 
Месопотамии; 
Объяснять значение понятий и терминов: клинопись, эпос, зиккурат; 
Показывать на карте расположение древнего Вавилонского царства; 
Рассказывать, чем известен в истории вавилонский царь Хаммурапи; 
Объяснять, в чем заключается ценность законов как исторического 
источника; 
Показывать на карте территорию Ассирийской державы. Рассказывать об 
организации ассирийского войска; 
Объяснять, как ассирийские цари управляли своей державой; 
Представлять, используя иллюстрации, описание ассирийской столицы 
Ниневии, рассказывать о ее достопримечательностях; 
Объяснять, благодаря чему произошло новое возвышение Вавилона; 
Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилона в 
период его расцвета при царе Навуходоносоре. Раскрывать смысл 
выражения «Вавилонская башня»; 

Письменный 
контроль; 

Единая коллекция Цифровых образовательных 
ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/252754/ 
https://resh.edu.ru/subject/archived/3/5/ 

3.3. Восточное 
Средиземноморье в 
древности 

2 0 0  
Объяснять, как природные условия влияли на занятия населения 
Восточного Средиземноморья; 
Рассказывать о развитии ремесел и торговли в Финикии; 
Объяснять значение понятий: колония, колонизация, алфавит; 
Называть и показывать на карте древние государства Палестины; 
Объяснять, чем известен в истории царь Соломон; 
Объяснять значение понятий и терминов: монотеизм, иудаизм, пророк, 
Ветхий завет; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

Единая коллекция Цифровых образовательных 
ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/310453/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/253095/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3.4. Персидская держава 2 0 0  
Показывать на карте территорию Персидской державы в период ее 
могущества; 
Объяснять причины военных успехов персидской армии; 
Характеризовать систему управления персидской державой; 
Рассказывать о религии древних персов; 
Объяснять значение понятий и терминов: сатрап, зороастризм, Авеста; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

Единая коллекция Цифровых образовательных 
ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

 
История стран и цивилизаций. 
http://www.istorya.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/ 

3.5. Древняя Индия 2 0 0  
Рассказывать о природных условиях Древней Индии, занятиях населения; 
Рассказывать о древнейших индийских городах, используя карту; 
Объяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, варна, каста, 
брахман, Веды, санскрит; 
Характеризовать верования древних индийцев, называть главных богов, 
почитаемых в индуизме; 
Рассказывать о возникновении буддизма, основных положениях этого 
учения; 
Давать описание внешнего вида и внутреннего убранства индуистских и 
буддийских храмов (на основе текста и иллюстраций учебника); 
Объяснять, о чем повествуют поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», чем они 
интересны для историков; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

Единая коллекция Цифровых образовательных 
ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

 
История стран и цивилизаций. 
http://www.istorya.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/ 

3.6. Древний Китай 3 0 0  
Характеризовать, используя карту, природные условия Древнего Китая, 
их влияние на занятия населения; 
Рассказывать о хозяйственной деятельности древних китайцев, 
совершенствовании орудий их труда, технических сооружениях; 
Показывать на карте территорию империи Цинь и объяснять значение 
создания единого государства; 
Представлять характеристику императора Цинь Шихуанди и итогов его 
деятельности; 
Рассказывать о достижениях древних китайцев в развитии ремесел и 
торговли; 
Раскрывать причины частых восстаний населения в Древнем Китае, 
показывать, чем они завершались; 
Объяснять значение понятий и терминов: Великая Китайская стена, 
Великий шелковый путь, пагода, иероглиф, каллиграфия; 
Рассказывать об учении Конфуция, высказывать суждения о причинах его 
популярности в Древнем Китае и в последующие столетия; 
Представлять характеристику достижений древних китайцев в развитии 
письменности, в науке, технике, художественной культуре (в форме 
устных сообщений, альбомов, презентаций); 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

Единая коллекция Цифровых образовательных 
ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

 
История стран и цивилизаций. 
http://www.istorya.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/start/310484/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 

4.1. Древнейшая Греция 4 0 0  
Рассказывать, используя карту, о природных условиях Древней Греции и 
основных занятиях ее населения; 
Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о существовании 
древних цивилизации на о. Крит, в Микенах; 
Рассказывать, о чем повествуют поэмы «Илиада» и «Одиссея»; 
Объяснять значение выражений «Ахиллесова пята», «Троянский конь»; 

Устный 
опрос; 

Древняя Греция 
http://ellada.spb.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/252661/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.istorya.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.istorya.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.istorya.ru/
http://ellada.spb.ru/


4.2. Греческие полисы 10 0 0  
Показывать на карте крупнейшие греческие города-государства; 
Объяснять значение понятий: полис, аристократия, демос, тиран, 
акрополь, агора, фаланга, метрополия, колония; 
Характеризовать основные группы населения греческого полиса, их 
положение, отношение к власти; 
Рассказывать о составе и организации полисного войска; 
Показывать на карте направления Великой греческой колонизации, 
называть наиболее значительные колонии, в том числе в Северном 
Причерноморье. Рассказывать, как осуществлялось управление 
греческими колониями, в чем заключались их связи с метрополиями; 
Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, народное 
собрание, реформа, остракизм; 
Характеризовать основные положения и значение законов Солона и 
реформ Клисфена; 
Объяснять, почему политическое устройство Древних Афин называется 
демократией; 
Рассказывать об основных группах населения Спарты, о том, кто 
управлял государством; 
Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, илоты, гоплиты; 
Объяснять, почему спартанское войско считалось самым сильным в 
Греции; 
Составить сообщение о спартанском воспитании, высказать суждение о 
его достоинствах и недостатках; 
Сравнивать устройство Афинского и Спартанского государств, определять 
основные различия; 
Рассказывать о причинах и непосредственном поводе для начала войн 
Персии против Греции; 
Рассказывать, используя картосхемы, об участниках, ходе и итогах 
крупных сражений греко-персидских войн (Марафонская битва, оборона 
греками Фермопил, сражение в Саламинском проливе); 
Систематизировать информацию о греко-персидских войнах в форме 
таблицы; 
Характеризовать роль конкретных людей — руководителей полисов, 
военачальников, воинов в ходе военных событий; 
Называть основные итоги греко-персидских войн; 
Высказывать суждение о том, почему небольшой группе греческих 
полисов удалось одержать победу в войнах против могущественной 
Персидской державы; 
Раскрывать причины укрепления демократии в Афинах в период греко- 
персидских войн; 
Объяснять, почему историки связывали расцвет Афинского государства с 
именем Перикла; 
Называть основные источника рабства в Древней Греции, объяснять, 
почему численность рабов значительно возросла в V в. до н. э.; 
Характеризовать условия жизни и труда рабов в греческих полисах; 
Рассказывать о развитии ремесла и торговли в греческих городах; 
Называть причины, основных участников и итоги Пелопоннесской войны; 
Объяснять, в чем проявилось ослабление греческих полисов после 
Пелопоннесской войны; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

Древняя Греция 
http://ellada.spb.ru 

 
Библиотека античной литературы 
http:cyrill.newmail.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851/ 

http://ellada.spb.ru/


4.3. Культура Древней 
Греции 

3 0 0  
Называть главных богов, которым поклонялись древние греки, 
распознавать их скульптурные изображения; 
Объяснять, кто такие титаны и герои; 
Рассказывать о том, чему учили детей в школах Древней Греции; 
Раскрывать значение понятий и терминов: гимнасий, Академия, Ликей, 
философия, логика, этика; 
Называть древнегреческих ученых, известных своими трудами по 
философии, истории, другим отраслям наук; 
Представлять описание внешнего вида и планировки древнегреческого 
храма (в виде устного высказывания, презентации); 
Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, капитель, 
кариатида, распознавать архитектурные элементы зданий на 
изображениях, фотографиях; 
Рассказывать о древнегреческом театре, организации представлений; 
Рассказывать об истоках и правилах проведения общегреческих игр в 
Олимпии. Объяснять, что греки ценили в спортивных состязаниях, в чем 
выражалось их отношение к играм; 

Письменный 
контроль; 

Древняя Греция 
http://ellada.spb.ru 

 
Библиотека античной литературы 
http:cyrill.newmail.ru 

 
Коллекция: мировая художественная культура 
http://artclassic.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/310546/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/252909/ 
https://resh.edu.ru/subject/archived/3/5/ 

4.4. Македонские 
завоевания. Эллинизм 

3 0 0  
Объяснять, что способствовало усилению Македонии в IV в. до н. э., 
какую роль сыграл в этом царь Филипп II; 
Рассказывать, как была установлена власть македонского царя над 
греческими полисами; 
Систематизировать в виде таблицы информацию о завоевательных 
походах Александра Македонского; 
Объяснять, в чем состояли причины военных побед Александра 
Македонского; 
Представлять характеристику («исторический портрет») Александра 
Македонского; 
Раскрывать смысл понятия «эллинизм»; 
Показывать на карте государства, образовавшиеся в результате распада 
державы Александра Македонского; 
Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская, почему она 
считалась культурным центром эллинистического мира; 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция Цифровых образовательных 
ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/252878/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/start/252847/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 5. Древний Рим 

5.1. Возникновение 
Римского государства 

3 0 0  
Рассказывать, используя историческую карту, о природных условиях 
Апеннинского полуострова и племенах, населявших его в древности; 
Сопоставлять информацию о происхождении Рима, содержащуюся в 
легенде и полученную в ходе исследований историков; 
Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, плебей, республика, 
консул, народный трибун, Сенат, вето, легион, понтифик, авгур; 
Объяснять, как было организовано управление Римской республикой 
(какими полномочиями обладали консулы, народные трибуны, Сенат, 
народное собрание); 
Рассказывать об организации и вооружении римской армии, привлекая 
иллюстрации учебника; 
Называть главных богов древних римлян, устанавливать соответствие 
римских и греческих богов; 
Показывать на исторической карте, с какими противниками воевали 
римляне в борьбе за власть над Италией; 
Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим спасли», 
«Пиррова победа», «Разделяй и властвуй!»; 

Устный 
опрос; 

Древний Рим 
http://ancientrome/ru 

 
Мифы народов мира 
http:///www.edic.ru/myth 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170/ 

http://ellada.spb.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ancientrome/ru
http://www.edic.ru/myth


5.2. Римские завоевания в 
Средиземноморье 

3 0 0  
Представлять общую характеристику Пунических войн (причины, 
хронологический период, участники, наиболее значительные походы и 
сражения, итоги); 
Объяснять, благодаря чему вошел в историю Ганнибал; 
Показывать на исторической карте территории римских провинций, 
объяснять, какие современные географические названия берут начало от 
названий римских провинций; 

Устный 
опрос; 

Древний Рим 
http://ancientrome/ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/310608/ 
https://resh.edu.ru/subject/archived/3/5/ 

5.3. Поздняя Римская 
республика. 
Гражданские войны 

5 0 0  
Объяснять, почему причиной острых столкновений в Риме во II в. до н. э. 
стал вопрос о переделе «общественной земли»; 
Раскрывать значение понятий и терминов: «общественная земля», 
гражданская война, диктатор, проскрипции, триумвират, 
вольноотпущенник, гладиатор; 
Характеризовать цели, содержание и итоги реформ братьев Гракхов; 
Анализировать отрывки из текстов историков (извлекать информацию, 
высказывать оценочные суждения); 
Объяснять, чем были вызваны гражданские войны в Риме, какие силы 
противостояли друг другу; 
Рассказывать о положении рабов в Древнем Риме; 
Рассказывать о восстании под руководством Спартака (причины, 
участники, основные периоды восстания, итоги); 
Представлять характеристику Гая Юлия Цезаря, объяснять, благодаря 
чему он вошел в историю; 
Раскрывать, при каких обстоятельствах появились и что означали 
выражения «Жребий брошен!», «Перейти Рубикон»; 
Называть главных участников борьбы за власть после смерти Цезаря и ее 
итоги; 

Письменный 
контроль; 

Древний Рим 
http://ancientrome/ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/310670/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/296232/ 

5.4. Расцвет и падение 
Римской империи 

6 0 0  
Рассказывать об установлении единоличной власти Октавиана Августа; 
Представлять характеристики римских императоров, их правления 
(Нерон, Траян, Диоклетиан — по выбору); 
Показывать на исторической карте территорию Римской империи, 
объяснять, как было организовано управление провинциями; 
Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о повседневной жизни в 
столице и провинциях Римской империи; 
Сравнивать положение римского раба и колона, объяснять, чем 
различались условия их жизни и труда; 
Объяснять значение понятий и терминов: форум, Пантеон, Колизей, 
акведук, амфитеатр, термы; 
Рассказывать о возникновении и распространении христианства, 
объяснять, чем отличалась новая религия от верований римлян; 
Характеризовать политику римских императоров в отношении христиан, 
объяснять, как и при каких обстоятельствах она была изменена; 
Объяснять значение понятий и терминов: Библия, Евангелие, апостол, 
церковь, патриарх, епископ. Рассказывать о разделении Римской империи 
на Западную и Восточную; 
Систематизировать в форме таблицы информацию о нападениях варваров 
на Рим; 
Участвовать в обсуждении вопроса «Почему пала Западная Римская 
империя?»; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

Древний Рим 
http://ancientrome/ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/310701/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/311469/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/311500/ 

http://ancientrome/ru
http://ancientrome/ru
http://ancientrome/ru


5.5. Культура Древнего 
Рима 

3 0 0  
Раскрывать смысл понятия «золотой век римской поэзии», называть имена 
поэтов золотого века; 
Рассказывать о развитии научных знаний в Древнем Риме (философия, 
география, история); 
Объяснять, какое значение и почему придавалось в Древнем Риме 
ораторскому искусству; 
Составлять описание известных архитектурных сооружений Древнего 
Рима (по выбору); 
Сравнивать внешний вид древнегреческих и древнеримских храмов. 
Определять общие черты и различия; 
Изучать иллюстрации учебника, объяснять, о чем рассказывают римские 
скульптурные портреты; 

Устный 
опрос; 

Древний Рим 
http://ancientrome/ru 

 
Коллекция: мировая художественная культура 
http://artclassic.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/325120/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Обобщение 

6.1. Историческое и 
культурное наследие 
цивилизаций Древнего 
мира 

2 0 0  
Виды деятельности по изученным разделам; Устный 

опрос; 
Письменный 
контроль; 

Коллекция: мировая художественная культура 
http://artclassic.edu.ru 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0  

http://ancientrome/ru
http://artclassic.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая история. 
История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая история. 
История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение»; 
Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по всеобщей истории. История Древнего мира. 5 класс 
Москва "Вако 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
Всемирная история в Интернете 
http://www.hrono.ru 
Древний мир 
http://www.ancient.ru 
Древняя Греция 
http://ellada.spb.ru 
Древний Рим 
http://ancientrome/ru 
История стран и цивилизаций. 
http://www.istorya.ru 
Библиотека античной литературы 
http:cyrill.newmail.ru 
Коллекция: мировая художественная культура 
http://artclassic.edu.ru 
Мифы народов мира 
http:///www.edic.ru/myth 
Первобытное искусство 
http://vm.kemsu.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук, проектор, экран. 
Карты: 
Древние государства мира; Рост территории государств в древности; 
Древний Восток. Египет и Передняя Азия; 
Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.); 11. Древняя Греция (до середины V в. до н. 
э.); 
Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э. 
Древний Рим 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

не требуется 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.ancient.ru/
http://ellada.spb.ru/
http://ancientrome/ru
http://www.istorya.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.edic.ru/myth
http://vm.kemsu.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе положений и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 
Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом Примерной 
программы воспитания (2020 г.). Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 
интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 
раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 
взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 
гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях его 
развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 
обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 
готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 
Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и 
Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и 
политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию 
способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 
подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой 
деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные 
отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные; 

— освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 
социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 
динамично развивающемся российском обществе; 



— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 
общегражданской и в семейно- бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 
действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет 34 
часа. Недельная нагрузка составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. Потребности 
человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 
личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и 
самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных 
условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные 
отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный досуг. 
Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём 
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. 
Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 
экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная власть в 
нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской 
Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 
сообщества и международных организаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 
обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам 
обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной программы 
воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 
знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в 



программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из 
возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 
содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 
основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно- 
нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 
руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 
решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 
обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 
конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 
участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

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

умение принимать себя и других, не осуждая; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 



траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 
окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 
у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 
а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 
изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

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

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

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

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

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

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 



Совместная деятельность: 

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

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

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

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 
адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 
личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 
учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 



людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 
примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 
показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и 
социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность 
человека; образование и его значение для человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 
современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 
ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 
лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 
людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 
человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 
способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 
общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 
деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 
осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 
сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 
различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 
неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 
учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 
младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 
извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе 
план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 
особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 
человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 
ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 
оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической 
деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями 
старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в 
жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 



Общество, в котором мы живём 
— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 
обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 
политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 
Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 
проблемах; 
— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 
органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 
российские духовно- нравственные ценности, особенности информационного 
общества; 
— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 
экономической деятельности, глобальных проблем; 
— классифицировать социальные общности и группы; 
— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 
людей; различные формы хозяйствования; 
— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 
деятельности основных участников экономики; 
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 
природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 
процессов социальной действительности; 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 
взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 
народа; 
— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 
отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 
экологической проблемы); 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 
основных сфер жизни общества; 
— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 
информацию о народах России; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы; 
— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества; 
— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя 
(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 
котором мы живём; 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 
между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 
России. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 

1. Социальное 
становление 
человека 

6 0 0  
Осваивать и применять знания о социальных свойствах человека: распознавать в 
предлагаемых ситуациях особенности биологического и социального в человеке; 
Сравнивать свойства человека и животных: отбирать приведѐнные в тексте описания 
свойств; называть особенности, свойственные только человеку; 
Характеризовать основные потребности человека; показывать их индивидуальный 
характер: описывать ситуации конкретного содержания; 
Классифицировать потребности людей: составлять классификационную таблицу на 
две-три строки; 
Формировать ценностное отношение к окружающим людям; 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
Осваивать и применять знания о формировании личности: находить 
соответствующие сведения в учебном тексте и сравнительных таблицах; 
Сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»: различать 
основные смыслы понятий и отражаемые ими черты природы человека; 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своѐ отношение к различным способам выражения личной 
индивидуальности: формулировать суждения на основе информации, предложенной 
учителем; выражать своѐ отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях; 
Искать и извлекать из разных источников информацию о связи поколений в нашем 
обществе, об особенностях подросткового возраста: выявлять соответствующие 
факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 
в Интернете; 
Приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 
в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 
поколений, со сверстниками и младшими по возрасту: выполнять проблемные 
задания, индивидуальные и групповые проекты. Основы функциональной 
грамотности: глобальные компетенции; 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом; 
Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 
Характеризовать особенности личностного становления и социальной позиции 
людей с ограниченными возможностями здоровья: описывать проявления воли, 
настойчивости, целеустремлѐнности и других личностных качеств этих людей; 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своѐ отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья: формулировать суждения на основе информации, предложенной 
учителем; выражать своѐ отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях; 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей в ситуациях 
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья: выражать 
свою точку зрения, участвовать в дискуссии. Основы функциональной грамотности: 
глобальные компетенции Формировать ценностное отношение к окружающим 
людям; 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении факторов формирования 
личности; 
Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7112/train/296144/ 



1.2. Деятельность 
человека. 
Учебная 
деятельность 
школьника 

4 0 0  
Осваивать и применять знания о деятельности человека и еѐ видах: распознавать в 
предлагаемых ситуациях цели и результаты деятельности; 
Приводить примеры деятельности людей, еѐ различных мотивов и особенностей в 
современных условиях: находить соответствующие факты в предоставленных 
учителем текстах и иллюстрациях, привлекать собственный опыт; 
Классифицировать по разным признакам виды деятельности человека: выделять 
основание для классификации и заполнять сравнительную таблицу; 
Сравнивать виды деятельности (игра, труд, учение): составлять таблицу, выделяя 
общие черты и различия; 
Устанавливать и объяснять взаимосвязь целей, способов и результатов деятельности: 
описывать результаты деятельности в зависимости от цели и способа еѐ 
осуществления; 
Использовать полученные знания для объяснения (устно- го и письменного) 
познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного 
образования, значения личного социального опыта при осуществлении 
образовательной деятельности: объяснять цели и результаты познавательной 
деятельности в конкретных жизненных ситуациях; 
Осваивать и применять знания о праве на образование, об образовании и его уровнях 
в РФ: находить данные в учебных материалах и предоставленных учителем 
источниках; 
Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
предложенных учителем, в том числе извлечений из Закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу, схему. Основы функциональной грамотности: читательская 
грамотность; 
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу 
и составлять план; 
Оценивать своѐ отношение к учѐбе как к важному виду деятельности и значение 
получения образования для своего будущего: выражать свою точку зрения, 
участвовать в дискуссии; 
Содействовать мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
Давать адекватную оценку собственного отношения к учению, умения учиться и 
возможности его развития; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru 

1.3. Общение и его 
роль в жизни 
человека 

2 0 0  
Осваивать и применять знания об общении и его прави- лах: находить и извлекать из 
текстов разного характера и жанра сведения о необходимости общения, его роли и 
правилах, особенностях общения подростков; 
Сравнивать цели и средства общения: заполнять таблицу; 
Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 
общения как социального явления, значения личного социального опыта при 
осуществлении общения в школе, семье, группе сверстников: объяснять результаты 
общения в конкретных ситуациях с учѐтом особенностей его современных форм. 
Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции; 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своѐ отношение к различным формам неформального общения 
подростков: формулировать суждения на основе информации, предложенной 
учителем; выражать своѐ отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях; 
Оценивать собственные поступки и поведение в ходе общения: выражать свою 
точку зрения и делать выводы относительно собственного умения общаться со 
сверстниками, старшими и младшими; 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом; 
Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru 



1.4. Человек в 
малой группе 

8 1 0  
Осваивать и применять знания об особенностях взаимо- действия человека с 
другими людьми в малых группах: анализировать текстовую и аудиовизуальную 
информацию, находить и извлекать сведения об отношениях в семье и группе 
сверстников; 
Характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 
примерах семьи, семейных традиций: описывать ситуации проявления, сохранения, 
развития семейных традиций; 
Приводить примеры малых групп, положения человека в группе, проявлений 
лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах: находить 
соответствующие факты в предоставленных учителем текстах и контекстных 
задачах, иллюстрировать с помощью социальных фактов значимость поддержки 
сверстников для человека; 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах: описывать 
социальные связи подростка с членами семьи, одноклассниками, сверстниками, 
друзьями; Устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах: 
описывать социальные связи подростка с членами семьи, одноклассниками, 
сверстниками, друзьями; 
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 
младшими: анализировать позиции участников, определять конструктивные модели 
поведения. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции; 
Приводить примеры конфликтных ситуаций в малых группах: описывать возможные 
варианты поведения в конфликтных ситуациях, находить конструктивное 
разрешение конфликта; 
Приводить примеры конфликтных ситуаций в малых группах: описывать возможные 
варианты поведения в конфликтных ситуациях, находить конструктивное 
разрешение конфликта; 
Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 
о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций в СМИ: выполнять задания к 
предложенным учителем фрагментам; 
Приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 
в повседневной жизни для активного участия в жизни школы и класса: выполнять 
проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты; 
Приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур: 
выполнять учебные задания в парах и группах. Основы функциональной 
грамотности: глобальные компетенции; 
Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом. 
Распознавать невербальные средства общения, знать и распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

Контрольная 
работа; 
Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль;; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Общество, в котором мы живѐм 



2.1. Общество — 
совместная 
жизнь людей 

2 0 0  
Осваивать и применять знания об обществе и природе, устройстве общественной 
жизни: определять на основе текстовой и аудиовизуальной информации объекты 
при- роды и объекты общества; 
Характеризовать устройство общества и сферы его жизни: опираясь на учебные 
материалы и предоставленные учителем источники, описывать явления, процессы и 
объекты, относящиеся к экономической, политической, социальной и духовной 
жизни; 
Приводить примеры взаимосвязи между природой и обществом: иллюстрировать 
влияние природы на общество и общества на природу фактами из курса истории; 
Использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и 
общества на природу: описывать отношение общества к природе на разных этапах 
истории общества; 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к проблемам 
взаимодействия человека и природы: формулировать суждения и аргументы, на 
основе информации, предложенной учителем. Основы функциональной 
грамотности: глобальные компетенции; 
Овладевать смысловым чтением текстов об устройстве общественной жизни: 
составлять на основе учебных текстов план. Основы функциональной грамотности: 
читательская грамотность; 
Использовать полученные знания в практической деятельности, направленной на 
охрану природы: выполнять проектные задания; 
Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом; 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении сфер общества и их 
взаимообусловленности; 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие общества и человека в обществе; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru 

2.2. Положение 
человека 
в обществе 

1 0 0  
Осваивать и применять знания о положении человека в обществе: читать и 
интерпретировать информацию, представленную в разных формах; 
Приводить примеры разного положения людей в обществе: моделировать ситуации, 
отражающие различное положение в обществе различных людей; 
Классифицировать социальные общности и группы: составлять классификационную 
таблицу (схему); 
Сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 
людей: заполнять сравнительную таблицу, устанавливать основания для сравнения; 
Использовать полученные знания в практической деятельности: выполнять 
проектные задания (индивидуально и в группе) по поиску и изучению примеров 
реализованных возможностей изменения людьми своего социального положения; 
Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом; 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении возможностей изменения 
человеком своего положения в обществе; 
Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

Устный 
опрос; 

www.krugosvet.ru-Энциклопедия "Кругосвет" 
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.3. Роль 
экономики в 
жизни 
общества. 
Основные 
участники 
экономики 

1 0 0  
Осваивать и применять знания о процессах и явлениях в экономической жизни 
общества: читать и интерпретировать информацию, представленную в разных 
источниках; 
Сравнивать различные формы хозяйствования: преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу; 
Приводить примеры видов экономической деятельности: отбирать соответствующие 
ситуации на основе иллюстраций и описаний; 
Устанавливать взаимосвязи деятельности основных участников экономики: 
описывать их взаимодействие на основе предоставленных учителем источников; 
Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций в СМИ: выполнять задание к предложенному 
учителем фрагменту; 
Использовать основы финансовой грамотности в практической деятельности, в 
повседневной жизни для защиты прав потребителя финансовых услуг: выполнять 
проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты. Основы 
функциональной грамотности: финансовая грамотность; 
Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности; 
Выявлять и характеризовать существенные признаки экономической деятельности, 
устанавливая основания для сравнения; 

Устный 
опрос; 

www.krugosvet.ru-Энциклопедия "Кругосвет" 
 

www.rubricon.com-Рубрикон: энциклопедии. 
словари. справочники 
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2.4. Политическая 
жизнь 

2 0 0  
Осваивать и применять знания о явлениях в политической жизни общества, о 
народах России, о государственной власти в Российской Федерации: описывать 
политические события, государственные символы России; 
Характеризовать государство: называть основные признаки и задачи государства; 
Извлекать из разных источников информацию о народах России: проводить поиск и 
отбор социальной информации о народах России из адаптированных источников, 
предоставленных учителем; 
Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 
преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России 
в текст; 
Основы функциональной грамотности: читательская грамотность; 
Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности: 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о роли России в современном 
мире; 
Осознавать российскую гражданскую идентичность, осваивать традиционные 
российские социокультурные и духовно-нравственные ценности; 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 
Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

www.krugosvet.ru-Энциклопедия "Кругосвет" 
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2.5. Культурная 
жизнь 

3 0 0  
Осваивать и применять знания о культуре и духовной жизни: извлекать и 
интерпретировать информацию из разных источников; 
Характеризовать традиционные российские духовно-нрав- ственные ценности: 
описывать духовные ценности и со- бытия культурной жизни народов России на 
основе предоставленных учителем материалов, ситуации проявления милосердия, 
справедливости и др.; 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества: давать высокую оценку следования 
традициям и возрождения традиций, заслуживающего одобрения; отношения к 
культуре и традициям народов России как к ценности; 
Использовать полученные знания в практической деятельности, направленной на 
соблюдение традиций общества, в котором мы живѐм: выполнять проектные 
задания; 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимо- действие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 
взаимопонимания между людьми разных культур: выполнять учебные задания в 
парах и группах. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции; 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом; 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие культуры в условиях современного 
общества; 
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
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2.6. Развитие 
общества 

1 0 0  
Осваивать и применять знания о типах общества: распознавать в тексте описания 
разных типов обществ; 
Характеризовать информационное общество: отбирать значимые признаки для его 
характеристики; 
Приводить примеры глобальных проблем: отбирать факты в источниках (учебный 
текст, Интернет). Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции; 
Осваивать и применять знания о глобальных проблемах: находить и извлекать 
сведения о причинах и последствиях глобальных проблем. Основы функциональной 
грамотности: глобальные компетенции; 
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 
экологической проблемы: подбирать ситуации, требующие решения локальных 
вопросов, формулировать задания и выполнять их в парах или командах; 
Овладевать смысловым чтением: отбирать информацию о возможностях решения 
глобальных проблем усилиями международного сообщества и международных 
организаций (ООН и Международное движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца и др.). Основы функциональной грамотности: читательская 
грамотность; 
Быть мотивированным на целенаправленную социально значимую деятельность 
(участие в экологических акциях); 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении глобальных проблем; делать 
выводы о важности бережного отношения человека к природе; 

Устный 
опрос; 
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Итого по разделу 10  

Раздел 3. Итоговое повторение 

http://school-collection.edu.ru/
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3.1. Защита 
проектов 

4 1 0  
Защита проектов; Контрольная 

работа; 
защита 
проектов; 
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Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 2 0  

http://school-collection.edu.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание, 6 класс. 
Издательство «Просвещение» Издательство «Просвещение»; 
Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание, 6 класс. 
Издательство «Просвещение» Издательство «Просвещение»; 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

компьютер, Мультимедийный проектор. экран 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Не требуется 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена 
Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. 
№ ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее —ФГОС) 
основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету ОБЖ, Примерной программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 
поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 
изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 
последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современности; 
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено тремя модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 
общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Здоровье и как его сохранить»; модуль 
№ 2 «Безопасность в природной среде»; модуль № 3 
«Основы медицинских знаний». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного 
общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 
изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 
«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». Учебный 
материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и 
бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 
объекты и учреждения культуры и пр. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям 
техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: 

катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского моста 
через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 

апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. 
Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 
трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с 
серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. 

Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности 
жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели 
индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила 
безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам 
безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для 
отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 
природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения 
климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 
жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого 
человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 



В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 
воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 
обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно- 
методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 
документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 

№646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические 
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 
необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 
формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 
других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 
безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 
комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 
обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 
повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ 
несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 
образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 
угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 
содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 
формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет 
широкие 
возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 
современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 
профилактического характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 
безопасного поведения при их проявлении; 

 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 
личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 
государства; 
— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение учебного предмета ОБЖ в 6 классе предусматривается по 1 часу в неделю, всего на изучение 

предмета ОБЖ в 6 классе отводится 35 часов (из них 4 часа – практические занятия). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Модуль № 1 «Здоровье и как его сохранить»: 
Здоровье и факторы, влияющие на него. 

Что такое здоровье и здоровый образ жизни. 

Определения понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое здоровье. Духовное здоровье. 
Неразрывная связь физического и духовного здоровья. 
Как сохранить здоровье. 

Режим дня. Отдых. Сон как важнейший признак здоровья. Правильная и неправильная осанка при 
ходьбе и при работе за письменным столом. Близорукость и дальнозоркость. Развитие 
физических качеств (сила, быстрота, выносливость). Малоподвижный образ жизни. Двигательная 
активность. Закаливание и закаливающие процедуры. Питание. Вода, белки, витамины, жиры, 
минеральные вещества, углеводы — необходимые элементы, требующиеся для развития 
организма. 
Личная гигиена. 

Определение понятия «гигиена». Уход за зубами. Уход за кожей. Выбор одежды по сезону. 
Правила гигиены на каждый день. 
Предупреждение вредных привычек. 

Вред табакокурения и употребления спиртных напитков. Негативное отношение к приёму 
наркотических и токсикоманических веществ. Основные правила здорового образа жизни. 
Здоровье и правила его сбережения Факторы, способствующие сбережению здоровья. 
Правильное и неправильное питание. Закаливание организма. Факторы, разрушающие здоровье. Долгое 
сидение за компьютером. Избыточный вес. Профилактика вредных привычек. Вред от употребления 
алкогольных напитков, табака, наркотиков. 
Игромания. Компьютерная игровая зависимость. Как избежать этой зависимости. Как избежать 
отрицательного воздействия окружающей среды на развитие и здоровье человека. Физические, 
химические и социальные антропогенные факторы окружающей среды. Экологическая 
безопасность. Правила личной гигиены при занятиях туризмом. Правильный выбор одежды и 
обуви по сезону для участия в походе. Соблюдение правил личной гигиены в походе. 
Туризм как часть комплекса ГТО. 

Модуль № 2 «Безопасность в природной среде»: 
Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бедствиях. 

Как погодные условия могут влиять на безопасность человека. Ветер. Гроза. Молния. 
Правила поведения при грозе. Гололёд и гололедица. Безопасное поведение на водоёмах. Правила 
поведения на замёрзшем водоёме. Безопасность при купании в водоёмах летом. 
Стихийные бедствия и связанные с ними опасности. Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. 
Правила поведения во время стихийных бедствий. 
Безопасное поведение на природе Безопасное поведение в туристских походах. Основные меры 
безопасности в туристских походах. Если турист отстал от группы. 
Виды туристских походов. Однодневные и многодневные, местные и дальние туристские походы. Как 
ориентироваться на местности. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по природным 
признакам. Ориентирование по местным признакам. Способы определения сторон горизонта по 
компасу, небесным светилам и карте. 

Подготовка к проведению туристского похода. Руководитель похода и его обязанности. Санитар и его 
обязанности. Состав аптечки первой помощи (походной аптечки). Туристское снаряжение в 
зависимости от вида похода. Приметы, по которым можно определить погоду. 
Как развести костёр при разной погоде. Выбор места для костра и его розжиг. Виды костров. Если в лесу 
вас застигла гроза. Признаки приближающейся грозы. Правильное размещение в укрытии во время 
грозы. 
Правила безопасного поведения в различных видах походов Советы на всю жизнь. Пеший поход. 
Ведущий турист. Замыкающий турист. Техника движения по равнинной и пересечённой местности. 
Устройство бивака. Лыжные походы. Особенности снаряжения. Организация движения. Горные походы. 
Организация движения при подъёме и спуске. Водные походы. Способы и средства самопомощи и 
взаимопомощи в водных походах. Плавучие средства. Общий распорядок ходового дня. Правила 
действия во время аварии судна. Безопасное поведение при автономном существовании Поведение 
человека в условиях автономного существования в природной среде. 
Факторы, способствующие и препятствующие выживанию при автономном существовании. Добровольная 
и вынужденная автономия человека в природной среде. Характерные особенности добровольного и 
вынужденного существования в природе. Организация ночлега при автономном существовании. 



Сооружение временного жилища. Добывание огня с помощью различных предметов. Как добыть питьё 
и пищу в условиях автономии. Растения, грибы, орехи, которые можно употреблять в пищу. Очистка и 
обеззараживание воды. Как подать сигналы бедствия. Различные средства аварийной сигнализации. 
Опасные встречи в природных условиях Безопасность при встрече с дикими 
животными. Правила поведения при встрече с дикими животными (лосем, кабаном, волком, 
медведем и др.). Безопасность при встрече со змеёй. Защита от комаров, мошки и других 
насекомых. Профилактика клещевого энцефалита. Клещевой вирусный энцефалит, его 
переносчики, места и время передачи, последствия заболевания. Способы удаления клещей с тела. 

Модуль № 3 «Основы медицинских знаний»: 
Первая помощь в природных условиях. 

Народные средства первой помощи. Средства для остановки кровотечения, от кашля, от 
воспаления. Первая помощь при травматических повреждениях. 
Первая помощь при травме конечностей, при повреждении глаз и носа. 
Иммобилизация при травме конечностей. 
Первая помощь при солнечном и тепловом ударе. 
Первая помощь при переохлаждении, отморожении и ожоге. Психологическая 
поддержка пострадавшего. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные и 
предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной 
школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в 
индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 
осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 
поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 
личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 
участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 
помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 
безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 



безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 
терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному 
диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 
своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 
употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 
здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и 
последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 
время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 
социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 
прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, 
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 



труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться 

в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 
время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 
массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных 
понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 
дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 
практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: 
восприятие и создание информационных текстов в различных 
форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 
отражать:Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее 
благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать 
свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), 
устанавливать причинно-следственные связи; 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 
из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков обучающихся. 

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии 
с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и 
выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 
других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

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

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 
обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 
целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 
подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 
общего решения, оцени- вать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы 
критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 
группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и 
имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 
корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 



управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их 
причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 
выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 
безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 
дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 
безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми 
медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 
знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 
государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 
различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 
природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 
приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 
помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 
кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 
реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 



время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 
общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 
посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, по 
учебным модулям: 

Модуль № 1 «Здоровье и как его сохранить»: 
Характеризовать факторы, сберегающие здоровье: правильное питание, двигательная активность, 

закаливание. Объяснять пагубное влияние курения, игромании, наркомании на здоровье человека. 
Формировать отрицательное отношение к вредным привычкам, разрабатывать меры профилактики 
названных привычек. Определять понятие окружающей среды. Устанавливать, какое воздействие на 
человека оказывают физические, биологические, химические факторы окружающей среды. 
Характеризовать влияние антропогенных факторов на самого человека и среду. Описывать правила 
личной гигиены, которые необходимо соблюдать во время туристских походов. Составлять личный 
план выполнения норм ГТО, участвуя в туристских походах. 

Модуль № 2 «Безопасность в природной среде»: 

Объяснять необходимость соблюдения правил безопасного поведения в туристских походах. 
Составлять план ориентирования на местности во время туристского похода. Усваивать принципы 
разработки маршрута, подбора туристского снаряжения в зависимости от вида похода. Описывать 
приметы, по которым можно ориентироваться во время похода. Осваивать правила разведения костра, 
выбора места для костра. Составлять правила безопасного поведения во время грозы, если турист 
заблудился. Различать виды походов по их сложности. Объяснять особенности лыжных, горных, водных 
походов. Анализировать правила преодоления препятствий во время водных походов. Сравнивать 
правила разведения костров в различных походах. Осваивать особенности 
передвижения в различных походах. Объяснять особенности рациона туристов в лыжных, горных и 
водных походах. Объяснять особенности и виды автономного существования человека. 
Разрабатывать план сооружения жилища, добывания огня во время автономного существования. 

Описывать растения, которые можно употреблять в пищу. Осваивать правила подачи сигналов бедствия. 
Описывать особенности диких животных, которые обитают в вашем регионе. Изучать 
правила безопасности во время встречи с дикими животными. Характеризовать виды и особенности змей. 
Описывать правила безопасного поведения во время встречи с ядовитой змеёй. Объяснять опасности 
комаров и мошек, необходимость защиты от насекомых. Характеризовать опасность клещевого 
энцефалита, правила профилактики. 

Модуль № 3 «Основы медицинских знаний»: 
Объяснять особенности первой помощи в природных условиях. Описывать средства оказания первой 

помощи в походе. Отрабатывать навыки оказания первой помощи при травмах, ушибах. Распознавать 
виды кровотечений и способы оказания помощи при кровотечениях. Изучать особенности оказания 
первой помощи при тепловом ударе, переохлаждении, отморожении, ожоге. Объяснять значение 
психологической поддержки для пострадавшего. Изучать способы оказания психологической 
поддержки. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Модуль 1. Здоровье и как его сохранить (Здоровье и правила его сбережения). 

1.1. Факторы, способствующие сбережению здоровья. 1 0 0  Характеризуют факторы, сберегающие 
здоровье: правильное питание, 
двигательную активность, закаливание. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

1.2. Факторы, разрушающие здоровье. 1 0 0  Объясняют пагубное влияние курения, игромании, 
наркомании на здоровье человека. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

1.3. Профилактика вредных привычек. 1 0 0  Формируют отрицательное отношение к вредным 
привычкам, разрабатывают меры профилактики 
названных привычек. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

1.4. Как избежать отрицательного воздействия 
окружающей среды на развитие и здоровье человека. 

1 0 0  Устанавливают, какое воздействие на человека 
оказывают физические, биологические, 
химические факторы окружающей среды. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

1.5. Правила личной гигиены при занятиях туризмом. 1 0 0  Описывают правила личной гигиены, которые 
необходимо соблюдать во время туристских 
походов. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

1.6. Туризм как часть комплекса ГТО. 1 0 0  Составляют личный план выполнения норм ГТО, 
участвуя в туристских походах. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 6  

Модуль 2. Безопасность в природной среде (Безопасное поведение на природе). 

2.1. Безопасное поведение в туристских походах. 1 0 0  Объясняют необходимость соблюдения правил 
безопасного поведения в туристских походах. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

2.2. Виды туристских походов. 1 0 0  Усваивают принципы разработки маршрута, 
подбора туристского снаряжения в зависимости от 
вида похода. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 



2.3. Как ориентироваться на местности. 2 0 1  Составляют план ориентирования на местности во 
время туристского похода. 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

2.4. Подготовка к проведению туристского похода. 1 0 0  Усваивают принципы разработки маршрута, 
подбора туристского снаряжения в зависимости от 
вида похода. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

2.5. Приметы, по которым можно определить погоду. 1 0 0  Описывают приметы, по которым можно 
ориентироваться во время похода. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

2.6. Как развести костѐр при разной погоде. 1 0 0  Осваивают правила разведения костра, выбора 
места для костра. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

2.7. Если в лесу вас застигла гроза. 1 0 0   
Составляют правила безопасного поведения во 
время грозы, если турист заблудился. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. Безопасность в природной среде (Правила безопасного поведения в различных видах походов). 

3.1. Советы на всю жизнь. 1 0 0  Различают виды походов по их сложности. 
Объясняют особенности лыжных, горных, водных 
походов. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

3.2. Лыжные походы. 1 0 0  Сравнивают правила разведения костров в 
различных походах. Осваивают особенности 
передвижения в различных походах. Объясняют 
особенности рациона туристов в лыжных, горных 
и водных походах. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

3.3. Горные походы. 1 0 0  Сравнивают правила разведения костров в 
различных походах. Осваивают особенности 
передвижения в различных походах. Объясняют 
особенности рациона туристов в лыжных, горных 
и водных походах. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

3.4. Водные походы. Способы и средства 
самопомощи и взаимопомощи в водных походах. 

1 0 0  Анализируют правила преодоления препятствий во 
время водных походов. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 2. Безопасность в природной среде (Безопасное поведение при автономном существовании). 



4.1. Поведение человека в условиях автономного 
существования в природной среде. 

1 0 0  Объясняют особенности и виды автономного 
существования человека. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

4.2. Добровольная и вынужденная автономия человека в 
природной среде. 

1 0 0   
Объясняют особенности и виды автономного 
существования человека. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

4.3. Организация ночлега при автономном 
существовании. 

1 0 0  Разрабатывают план сооружения жилища, 
добывания огня во время автономного 
существования. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

4.4. Как добыть питьѐ и пищу в условиях автономии. 1 0 0  Описывают растения, которые можно употреблять 
в пищу. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

4.5. Как подать сигналы бедствия. 2 0 1   
Осваивают правила подачи сигналов бедствия. 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 6  

Модуль 2. Безопасность в природной среде (Опасные встречи в природных условиях). 

5.1. Безопасность при встрече с дикими животными. 1 0 0  Описывают особенности диких животных, которые 
обитают в вашем регионе. Изучают правила 
безопасности во время встречи с дикими 
животными. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

5.2. Безопасность при встрече со змеѐй. 1 0 0  Характеризуют виды и особенности змей. 
Описывают правила безопасного поведения во 
время встречи с ядовитой змеѐй. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

5.3. Защита от комаров, мошки и других насекомых. 1 0 0  Объясняют опасности комаров и мошек, 
необходимость защиты от насекомых. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

5.4. Профилактика клещевого энцефалита. 1 0 0  Характеризуют опасность клещевого энцефалита, 
правила профилактики. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 4  

Модуль 3. Основы медицинских знаний (Первая помощь в природных условиях). 

6.1. Народные средства первой помощи. 1 0 0  Объясняют особенности первой помощи в 
природных условиях. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 



6.2. Первая помощь при травматических повреждениях. 3 0 2  Описывают средства оказания первой помощи в 
походе. Отрабатывают навыки оказания первой 
помощи при травмах, ушибах. Распознают виды 
кровотечений и способы оказания помощи при 
кровотечениях. 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

6.3. Первая помощь при солнечном и тепловом ударе. 1 0 0   
Изучают особенности оказания первой помощи 
при тепловом ударе, переохлаждении, 
отморожении, ожоге. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

6.4. Первая помощь при переохлаждении, отморожении и 
ожоге. 

1 0 0  Изучают особенности оказания первой помощи 
при тепловом ударе, переохлаждении, 
отморожении, ожоге. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

6.5 Психологическая поддержка пострадавшего. 1 0 0  Объясняют значение психологической поддержки 
для пострадавшего. Изучают способы оказания 
психологической поддержки. 

Устный опрос; https://media.prosv.ru/ 
https://lecta.ru/uchitelyu 
https://videouroki.net/ 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 35 0 4  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
1. Основы безопасности жизнедеятельности, 6 класс /Виноградоа Н.Ф, Смирнов Д.В, 
Сидоренко Л.В., Таранин А.Б., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
2. А.Л Рыбин, М.В. Маслов. «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей. 
–9 классы». М.: Просвещение, 2008 г. 

3. В.А Лобашкина, М.В. Маслов. «Безопасность дорожного движения». М.: Просвещение, 
2009 г. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://media.prosv.ru/ - Медиатека 
https://lecta.ru/uchitelyu - Электронные учебники 
https://videouroki.net/ - Видеоуроки в интернет - сайт для учителей 
https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 
https://infourok.ru/ - Официальный сайт ООО «Инфоурок» - курсы, тесты, видеолекции, материалы 
дл учителей 
https://www.youtube.com/ - тематические видео, презентации 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Мультимедийный компьютер, аудиовизуальные пособия, стенды, плакаты 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Средства индивидуальной защиты, перевязочные материалы, компас 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры 
для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения 
объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 
условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 
методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и 
технологий в учебно-воспитательный процесс. 
В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 
предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 
предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 
возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 
Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего общего 
образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов 
«Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. В рабочей программе для 6 класса данная цель конкретизируется и 
связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 
к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 
использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных 
занятиях двигательной деятельностью и спортом. 
Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических качеств 
и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления их 
здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 
данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в организации 
самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- ориентированной 
физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их целенаправленного 
развития. 
Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 
школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского 
движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число 
практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 
умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 
совместной учебной и консультативной деятельности. 
Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в 
основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии 
их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 
основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной 
деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 
операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- процессуальным 
(физическое совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 
значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 
входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, 
зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки[1]), спортивные игры, плавание. Данные модули в 
своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 
учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 
двигательного опыта. 
Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого 
разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 
физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 
просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей 



является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 
Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 
модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 
физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 
настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 
представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 
В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 
предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 
соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Личностные 
достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по 
мере его раскрытия. 
Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает 
преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи 
учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования готовности 
учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего профессионального 
образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 6 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 70 часов. Вариативные модули (не 
менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме 
сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 
При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 
зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 
современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы 
современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр 
современности; первые олимпийские чемпионы. 
Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физическая 
подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая 
подготовленность как результат физической подготовки. 
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 
индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 
физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации 
их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 
купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 
физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 
дополнительных отягощений; упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 
занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 
оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 
комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и 
кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 
упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой 
и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 
Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и способом 
«ноги врозь» (девочки). 
Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных 
общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 
поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 
Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и 
обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 



Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; спринтерский и 
гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее разученные 
прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; 
преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее разученные 
упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, 
торможение.Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх 
толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 
Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по разной 
траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов. 
Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. 
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов в 
подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 
Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 
использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 
национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 
готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 
традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 
готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 
организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 
оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 
готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 
культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники 
безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 
стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 
готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 
представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом 
самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 
укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 
влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 
регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных 
умственных и физических нагрузок; 
готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 
проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 
противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных 
заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 
повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 
планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 
потребностей; 



формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной 
тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 
сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные познавательные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 
Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 
движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 
личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 
сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время 
передвижения по маршруту и организации бивуака; 
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 
показателей работоспособности; 
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 
нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и 
коррекции выявляемых нарушений; 
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием 
здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 
упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом; 
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 
правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники 
выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и 
технической подготовкой; 
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 
возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 
регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, 
подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; 
оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 
учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 
рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 
выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 
направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 
возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 
разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания 
учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё 
право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 
совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей 
команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятийфизической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от 
характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 



характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль Пьера 
де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и 
ритуалов Игр; 
измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным 
нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 
контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по 
внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 
готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с 
правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 
отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 
физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления 
в режиме учебной деятельности; 
составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 
анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 
выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком 
бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки); 
выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных 
занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; 
выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его 
выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 
способы устранения; 
выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать 
его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 
способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 
баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; 
использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; 
использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 
футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по 
катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности); 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 
индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Возрождение Олимпийских игр     
обсуждают исторические предпосылки возрождения 
Олимпийских игр и олимпийского движения;; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

1.2. Символика и ритуалы первых Олимпийских игр     
осмысливают олимпийскую хартию как 
основополагающий документ становления и развития 
олимпийского движения, приводят примеры еѐ 
гуманистической направленности.; 
анализируют смысл девиза Олимпийских игр и их 
символику, обсуждают влияние их на современное 
развитие олимпийского движения, приводят примеры;; 
рассматривают ритуалы организации и проведения 
современных Олимпийских игр, приводят примеры.; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

1.3. История первых Олимпийских игр современности     
знакомятся с историей организации и проведения 
первых Олимпийских игр в Афинах;; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Составление дневника физической культуры     
знакомятся с правилами составления и заполнения 
основных разделов дневника физической культуры;; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

2.2. Физическая подготовка человека     
знакомятся с понятием «физическая подготовка», 
рассматривают его содержательное наполнение 
(физические качества), осмысливают физическую 
подготовленность как результат физической 
подготовки;; 
устанавливают причинно-следственную связь между 
уровнем развития физических качеств и 
функциональными возможностями основных систем 
организма, повышением их резервных и адаптивных 
свойств;; 
устанавливают причинно-следственную связь между 
физической подготовкой и укреплением организма.; 
знакомятся с основными показателями физической 
нагрузки («интенсивность» и «объѐм»), способами их 
совершенствования во время самостоятельных 
занятий;; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

2.3. Правила развития физических качеств     
устанавливают причинно-следственную связь между 
уровнем развития физических качеств и 
функциональными возможностями основных систем 
организма, повышением их резервных и адаптивных 
свойств;; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


2.4. Определение индивидуальной физической нагрузки для 
самостоятельных занятий физической подготовкой 

    
знакомятся с основными показателями физической 
нагрузки («интенсивность» и «объѐм»), способами их 
совершенствования во время самостоятельных 
занятий;; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

2.5. Правила измерения показателей физической подготовленности     
проводят тестирование индивидуальных показателей 
физической подготовленности и сравнивают их с 
возрастными стандартами (обучение в группах);; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

2.6. Составление плана самостоятельных занятий физической 
подготовкой 

    
рассматривают и анализируют примерный план 
занятий физической подготовкой на учебную неделю, 
предлагают свои варианты для организации 
самостоятельных занятий;; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

2.7. Закаливающие процедуры с помощью воздушных и солнечных ванн, 
купания в естественных водоѐмах 

    
знакомятся с правилами составления и заполнения 
основных разделов дневника физической культуры;; 
заполняют дневник физической культуры в течение 
учебного года.; 
знакомятся с понятием «физическая подготовка», 
рассматривают его содержательное наполнение 
(физические качества), осмысливают физическую 
подготовленность как результат физической 
подготовки;; 
устанавливают причинно-следственную связь между 
уровнем развития физических качеств и 
функциональными возможностями основных систем 
организма, повышением их резервных и адаптивных 
свойств;; 
устанавливают причинно-следственную связь между 
физической подготовкой и укреплением организма.; 

Устный 
опрос; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции телосложения     
определяют мышечные группы для направленного 
воздействия на них физических упражнений;; 
отбирают необходимые физические упражнения и 
определяют их дозировку, составляют комплекс 
коррекционной гимнастики (консультируются с 
учителем);; 
разучивают комплекс упражнений, включают его в 
самостоятельные занятия и панируют их в дневнике 
физической культуры.; 
повторяют ранее освоенные упражнения зрительной 
гимнастики и отбирают новые упражнения;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


3.2. Упражнения для профилактики нарушения зрения     
определяют мышечные группы для направленного 
воздействия на них физических упражнений;; 
отбирают необходимые физические упражнения и 
определяют их дозировку, составляют комплекс 
коррекционной гимнастики (консультируются с 
учителем);; 
разучивают комплекс упражнений, включают его в 
самостоятельные занятия и панируют их в дневнике 
физической культуры.; 
повторяют ранее освоенные упражнения зрительной 
гимнастики и отбирают новые упражнения;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.3. Упражнения для оптимизации работоспособности мышц в режиме 
учебного дня 

    
разучивают комплекс зрительной гимнастики и 
включают его в дневник физической культуры, 
выполняют комплекс в режиме учебного дня.; 
отбирают упражнения для физкультпауз и определяют 
их дозировку (упражнения на растягивание мышц 
туловища и подвижности суставов);; 
составляют комплекс физкультпаузы и разучивают его 
(возможно, с музыкальным сопровождением);; 
включают содержание комплекса в дневник 
физической культуры и планируют его выполнение в 
режиме учебного дня; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.4. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация     
повторяют ранее разученные акробатические 
упражнения и комбинации; ; 
разучивают стилизованные общеразвивающие 
упражнения, выполняемые с разной амплитудой 
движения, ритмом и темпом (выпрыгивание из упора 
присев, прогнувшись; прыжки вверх с разведением рук 
и ног в стороны; прыжки вверх толчком двумя ногами с 
приземлением в упор присев, прыжки с поворотами 
и элементами ритмической гимнастики);; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.5. Модуль «Гимнастика». Опорные прыжки     
повторяют ранее разученные акробатические 
упражнения и комбинации; ; 
разучивают стилизованные общеразвивающие 
упражнения, выполняемые с разной амплитудой 
движения, ритмом и темпом (выпрыгивание из упора 
присев, прогнувшись; прыжки вверх с разведением рук 
и ног в стороны; прыжки вверх толчком двумя ногами с 
приземлением в упор присев, прыжки с поворотами 
и элементами ритмической гимнастики);; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.6. Модуль «Гимнастика». Упражнения на низком гимнастическом бревне     
составляют акробатическую комбинацию из 6—8 
хорошо освоенных упражнений и разучивают еѐ.; 
повторяют технику ранее разученных опорных 
прыжков;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


3.7. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по 
использованию подготовительных и подводящих упражнений для 
освоения физических упражнений на гимнастическом бревне 

    
наблюдают и анализируют технику образца учителя, 
проводят сравнение с техникой ранее разученных 
опорных прыжков и выделяют отличительные 
признаки, делают выводы, описывают разучиваемые 
опорные прыжки по фазам движения;; 
разучивают технику опорных прыжков по фазам 
движения и в полной координации;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.8. Модуль «Гимнастика». Висы и упоры на невысокой гимнастической 
перекладине 

    
наблюдают и анализируют образец учителя, 
определяют основные фазы движения и определяют их 
технические сложности, делают выводы;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.9. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по 
использованию подготовительных и подводящих упражнений для 
освоения физических упражнений на невысокой гимнастической 
перекладине 

    
наблюдают и анализируют технику образца учителя, 
проводят сравнение с техникой ранее разученных 
опорных прыжков и выделяют отличительные 
признаки, делают выводы, описывают разучиваемые 
опорные прыжки по фазам движения;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.10. Модуль «Гимнастика». Лазание по канату в три приѐма     
наблюдают и анализируют технику образца учителя, 
проводят сравнение с техникой ранее разученных 
опорных прыжков и выделяют отличительные 
признаки, делают выводы, описывают разучиваемые 
опорные прыжки по фазам движения;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.11. Модуль «Гимнастика». Упражнения ритмической гимнастики     
наблюдают и анализируют технику образца учителя, 
проводят сравнение с техникой ранее разученных 
опорных прыжков и выделяют отличительные 
признаки, делают выводы, описывают разучиваемые 
опорные прыжки по фазам движения;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.12. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по 
распределению упражнений в комбинации ритмической гимнастики 
и подборе музыкального сопровождения 

    
наблюдают и анализируют технику образца учителя, 
проводят сравнение с техникой ранее разученных 
опорных прыжков и выделяют отличительные 
признаки, делают выводы, описывают разучиваемые 
опорные прыжки по фазам движения;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.13. Модуль «Лёгкая атлетика». Беговые упражнения     
контролируют технику выполнения старта другими 
учащимися, выявляют возможные ошибки и 
предлагают способы их устранения (работа в парах);; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.14. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по 
развитию выносливости и быстроты на самостоятельных занятиях 
лѐгкой атлетикой с помощью гладкого равномерного 
и спринтерского бега 

    
описывают технику гладкого равномерного бега, 
определяют его отличительные признаки от техники 
спринтерского бега;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.15. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в высоту с разбега     
контролируют технику выполнения старта другими 
учащимися, выявляют возможные ошибки и 
предлагают способы их устранения (работа в парах);; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.16. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по 
использованию подводящих и подготовительных упражнений для 
освоения техники прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагивание» 

    
наблюдают и анализируют образец учителя, 
сравнивают с техникой ранее разученных способов 
метания, находят отличительные признаки;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


3.17. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого (теннисного) мяча в 
подвижную мишень (раскачивающийся с разной скоростью 
гимнастический обруч с уменьшающимся диаметром) 

    
повторяют ранее разученные способы метания малого 
(теннисного) стоя на месте и с разбега, в неподвижную 
мишень и на дальность;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.18. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по 
использованию упражнений в метании мяча для повышения 
точности движений 

    
повторяют ранее разученные способы метания малого 
(теннисного) стоя на месте и с разбега, в неподвижную 
мишень и на дальность;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.19. Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение одновременным 
одношажным ходом 

    
повторяют ранее разученные способы передвижения на 
лыжах;; 
повторяют технику спусков, подъѐмов и торможения с 
пологого склона;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.20. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями учителя 
по использованию подводящих и подготовительных упражнений 
для самостоятельного обучения техники передвижения на лыжах 
одновременным одношажным ходом, передвижений на лыжах для 
развития выносливости в процессе самостоятельных занятий 

    
повторяют технику спусков, подъѐмов и торможения с 
пологого склона;; 
наблюдают и анализируют образец техники 
одновременного одношажного хода, сравнивают с 
техникой ранее разученных способов ходьбы, находят 
отличительные признаки и делают выводы;; 
описывают технику передвижение на лыжах 
одновременным одношажным ходом, выделяют фазы 
движения и их технические трудности;; 
разучивают технику передвижения на лыжах 
одновременным одношажным ходом по фазам и в 
полной координации;; 
контролируют технику передвижения на лыжах 
другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 
предлагают способы их устранения (работа в парах);; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.21. Модуль «Зимние виды спорта». Преодоление небольших трамплинов при 
спуске с пологого склона 

    
наблюдают и анализируют образец преодоления 
небольшого трамплина, выделяют его элементы и 
технику выполнения, делают выводы и определяют 
последовательность обучения;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.22. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями учителя 
по самостоятельному безопасному преодолению небольших 
трамплинов 

    
наблюдают и анализируют образец преодоления 
небольшого трамплина, выделяют его элементы и 
технику выполнения, делают выводы и определяют 
последовательность обучения;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.23. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Технические действия 
баскетболиста без мяча 

    
совершенствуют ранее разученные технические 
действия игры баскетбол;; 
знакомятся с образцами технических действий игрока 
без мяча (передвижения в стойке баскетболиста; 
прыжок вверх толчком одной и приземление на 
другую, остановка двумя шагами, остановка прыжком, 
повороты на месте);; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.24. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с рекомендациями 
учителя по использованию подводящих и подготовительных 
упражнений для самостоятельного обучения техническим действиям 
баскетболиста без мяча 

    
разучивают технические действия игрока без мяча по 
элементам и в полной координации;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


3.25. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Игровые действия в волейболе     
совершенствуют технику ранее разученных 
технических действий игры волейбол;; 
разучивают и совершенствуют передачу мяча двумя 
руками снизу и сверху в разные зоны площадки 
соперника;; 
разучивают правила игры в волейбол и знакомятся с 
игровыми действиями в нападении и защите;; 
играют в волейбол по правилам с использованием 
разученных технических действий; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.26. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар по катящемуся мячу с 
разбега 

    
разучивают правила игры в футбол и знакомятся с 
игровыми действиями в нападении и защите;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3.27. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Знакомство с рекомендациями 
учителя по использованию подводящих и подготовительных 
упражнений для самостоятельного обучения техники удара по 
катящемуся мячу с разбега и его передачи на разные расстояния 

    
совершенствуют технику ранее разученных 
технических действий игры футбол;; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

Итого по разделу 50  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания 
программы, демонстрация приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО 

8    
осваивают содержания Примерных модульных 
программ по физической культуре или рабочей 
программы базовой физической подготовки;; 
демонстрируют приросты в показателях физической 
подготовленности и нормативных требований 
комплекса ГТО; 

Устный 
опрос; 
практическая 
работа; 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

Итого по разделу 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 70 0 0  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 6-7 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические материалы по ОБЖ к 
учебнику 6 класса А.П. Матвеева 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school- collection.edu.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

спортзал, школьный спортивный стадион с беговыми дорожками 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

лыжи, скакалки, мячи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school-/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 6 класса основного общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка», 
Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 
культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно- 
выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 
мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 
обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта 
особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 
гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 
занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 
целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 
значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 
понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 
народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, 
рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих 
композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 
укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 
квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения 
предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — подсознательном 
— уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 
психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 
распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать 
индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 
интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное 
обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, 
формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

— реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
— определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной 
программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

— разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 
рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 
учебного материала. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 



Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 
психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности 
творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 
неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 
культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 
личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 
образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 
переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 
моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 
единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 
людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 
психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 
музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 
человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 
Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 
Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 
музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 
для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 
предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 
музыки;аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 
музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 
инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 
инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в 
том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 
моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 
е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 
достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 
профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 
музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 
методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 
линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 
образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 
протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 



модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 
модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 
обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 
участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных 
связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 
«Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. Общее число 
часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 6 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в 
неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 
Россия — наш общий дом 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, 
музыка других регионов. 

Фольклорные жанры 
Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов 
Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной 

природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. 
Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Музыка — зеркало эпохи 

Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных ценностей, идеалов 
конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных инто- наций, 
жанров). 

Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. С. Баха и Л. ван Бетховена. 
Музыкальный образ 

Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека — 
судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и 
романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Золотой век русской культуры 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее музицирование, 
балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез западно-европейской 
культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества М. И. Глинки, П. И. 
Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 

История страны и народа в музыке русских композиторов 
Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — членов «Могучей кучки», С. 
С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 
Камерная музыка 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). Инструментальная миниатюра (вальс, 
ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). 

Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма. 
Циклические формы и жанры 
Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 
Принцип контраста. 
Прелюдия и фуга. 
Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 
смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 
образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик 
Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 
своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их 
вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной 
культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 
лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 
соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 
музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 
края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 
культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 
религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 
принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 
непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 
фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 
творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 
искусства. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 
социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 
искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на 
звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 
публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 
использованиедоступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 
музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 
эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 
интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 
общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 
сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального 
творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 

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

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 
разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и 
других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 
способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 
перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 
управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 
основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 
элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 
музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 
используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 
желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских 
и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 
явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
слухового исследования. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 
различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 



Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 
деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально- 
образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 
передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 
чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 
нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 
выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 
полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целямиобщения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 
письменных текстах; 

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

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 
благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 
опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 
деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

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

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 
части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной 
цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

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

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач 
и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 



использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 
психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 
отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения 
собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 

вкусам; 
признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и 
т. д.). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 
общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 
актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 
тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 
культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 
слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 
национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 
поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 
вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, 
иных аспектов развития общества. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
Модуль «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке 
народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных 
традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 
Модуль «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 
исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 
(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 



характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 
способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 
известных сочинений. 

Модуль «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 
Модуль «Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 
инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 
выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Репертуар Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

для слушания для пения для 
музицирования 

Модуль 1. Народное музыкальное творчество России 

1.1. Россия-наш общий 
дом; 
Фольклорные 
жанры; 

4 0 0 А. Бородин 
Симфония 2, М. 
Глинка 
опера "Руслан и 
Людмила" 
фрагменты 
увертюра, марш 
Черномора, 
рондо Фарлафа, 
опера 
"Иван Сусанин" 
фрагменты Ария 
Сусанина, сцена 
появления 
поляков в 
доме Сусанина, 
песня Вани, хор 
"Славься" М. 
Мусоргский 
"Рассвет 
на Москве-реке 
из оперы 
"Хованщина", 
сюита "Картинки 
с 
выставки" 
Богатырские 
ворота; 
Рахманинов 
романсы 
Островок, 
Весенние воды, 
Сирень. Вокализ, 
Концерт 2и3 

Высоцкий 
"Песня о 
друге", Я. 
Дубравин 
"Россия Россией 
останется, Б. 
Окуджава 
"Пожелание 
друзьям, 
"Музыкант", "До 
свидания 
мальчики", 
"Десятый 
десантный 
батальон", 
"Молитва", 
РНП 
"Солдатушки 
браво 
ребятушки" Ю. 
Визбор 
"Солнышко", О. 
Мияев 
"Как здорово" 

Хор "Славься", 
 

Солдатушки браво 
ребятушки 

 
Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений 
(опера, симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), 
в которых использованы подлинные народные 
мелодии. Наблюдение за принципами 
композиторской обработки, развития фольклорного 
тематического материала.; 

Устный 
опрос; 

РЭШ, ЦОК 



1.2. Фольклор в 
творчестве 
профессиональных 
композиторов; 

4 0 0 Н. Римский- 
Корсаков опера 
"Садко" 
фрагменты 
Колыбельная 
Волховы, песня 
Садко Ой ты 
темная 
дубравушка, 
песня 
Индийского 
гостя, опера 
"Снегурочка" 
фрагменты Ария 
Снегурочки, 
сцена таяния 
Снегурочки, 
Третья песня 
Леля, 
опера "Сказка о 
царе Салтане" 
полет Шмеля, 
симфоническая 
сюита 
"Шехерезада", 
М. Мусоргский 
"Баба-Яга" и 
"Балет 
невылупившихся 
птенцов" из 
сюиты Картинки 
с выставки, А. 
Гаврилин 
симфония 
"Перезвоны" 

"Вниз по 
матушке 
по Волге", "Эй, 
ухнем", 
Во кузнице", 
"Светит 
месяц", "Во поле 
березка 
стояла","Со 
вьюном", 
"Матушка, 
матушка что 
во поле пыльно" 

"Эй, ухнем", Во 
кузнице", "Светит 
месяц", "Во поле 
березка 
стояла","Со 
вьюном""Матушка, 
матушка что во 
поле пыльно" 

 
Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 
инструментальных наигрышей, фольклорных игр 
разных народов России; 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. Русская классическая музыка 



2.1. Золотой век 
русской культуры 

4 0 0 П. Чайковский 
Марш, вальс из 
балета 
Щелкунчик, 
Танец феи 
Драже, Концерт 
для фо-но с 
оркестром №1, 
Симфония №4 
финал, "Ромео и 
Джульетта"; М. 
Глинка 
"Камаринская" 
Патриотическая 
песня", 
"Арагонская 
хота" романс 
"Венецианская 
ночь" 
Русские 
старинные 
романсы: "Гори 
гори моя звезда, 
Горные 
вершины, 
Красный 
сарафан, 
"Колокольчи 

Г. Струве 
"далеко ли 
близко ли", 
"Крылатый 
апрель", 
"Отцовская 
слава", Обухова 
"Мудрая 
Россия, Песня о 
счастье 
Русские 
народные песни: 
Я на 
горку шла, Во 
поле 
береза 
стояла, Я на 
камушке 
сижу, Русские 
романсы. 

Танец Феи Драже  
Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, 
анализ художественного содержания, выразительных 
средств.; 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

2.2. История страны и 
народа в музыке 
русских 
композиторов 

3 0 0 С. Прокофьев 
опера "Война и 
мир" 
вальс Наташи 
Ростовой, Ария 
Кутузова; 
кантата "А. 
Невский", 
опера "Повесть о 
настоящем 
человеке" 
фрагмент 
"Зеленая 
рощица" ; М.П. 
Мусоргский 
опера 
"Хованщина" 
фрагмент 
Рассвет на 
Москве реке, 
опера "Борис 
Годунов" песня 
Варлаама. 

Вечерний звон, 
Ленинградский 
паренек, 
Русские 
романсы. 
Визбор 
Любовь моя, 
Россия. 
Городницкий 
Атланты. 
Новиков 
"Дороги"; 
Окуджава 
"Бери шинель, 
пошли 
домой"; 
Высоцкий 
"Братские 
могилы"; 
Мурадели 
"Бухенвальдский 
набат" и др. 
песни о 
войне. 

Шел 
Ленинградский 
паренек, Вечерний 
звон 

 
Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX 
веков, анализ художественного содержания и 
способов выражения патриотической идеи, 
гражданского пафоса.; 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

Итого по модулю 7  



Модуль 3. Европейская классическая музыка 

3.1. Музыка — зеркало 
эпохи 

5 0 0 И.С. Бах 
"шутка", Токката 
и фуга ре 
минор, Бах-Гуно 
Аве Мария! В.А. 
Моцарт 
Симфония 40, 
Маленькая 
ночная серенада, 
Рондо в 
турецком 
стиле, Реквием; 
Качини Аве, 
Мария! 
Паганини 
Каприс 24; 
Уэббер мюзикл 
Кошки" Память, 
Исус Христос 
Супер-звезда" 

Е. Крылатов 
"Тычеловек", Б. 
Окуджава 
Молитва О 
Утесов 
Песня 
извозчика, Нам 
песня строить и 
жить 
помогает 

Утесов Нам песня 
строить и жить 
помогает 

 
Знакомство с образцами полифонической и 
гомофонно-гармонической музыки.; 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

3.2. Музыкальный 
образ 

5 0 0 Л. Бетховен 
Сурок ,сонаты 8 
и 14, 
симфонии 3, 5 и 
9. Мендельсон 
Венецианский 
гондольер". 
Глюк 
хор Фурий и 
Мелодия из 
оперы 
Орфей и 
Эвридика, 
Шуберт "Лесной 
царь" Форель, 
серенада 

Крылатов Ты- 
человек, 
Колокола. Г. 
Струве С 
нами друг 

Струве С нами 
друг 

 
Знакомство с произведениями композиторов — 
венских классиков, композиторов-романтиков, 
сравнение образов их произведений. Сопереживание 
музыкальному образу, идентификация с лирическим 
героем произведения.; 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. Жанры музыкального искусства 

4.1. Камерная музыка 5 0 0 Ф. Шопен 
полонез 3, вальс 
7, 
ноктюрн 15; 
Бородин 
струнный 
квартет 2, 
Вивальди 
Времена года 
весна, лето 
(гроза) 

Г. Струве 
Весенняя 
песенка, Мудрая 
Россия 
Обухова, Песня 
о 
счастье Д. 
Кабалевски 

Ноктюрн Шопен  
Слушание музыкальных произведений изучаемых 
жанров, (зарубежных и русских композиторов); 
анализ выразительных средств, характеристика 
музыкального образа.; 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 



4.2. Циклические 
формы и жанры 

4 0 0 Свиридов 
Метель, Моцарт 
Маленькая 
ночная серенада, 
А. 
Шнитке 
Кончерто Гроссо 

Гребенщиков 
"Город 
золотой" М. 
Пляцковский 
Мир в 
котором мы 
живем" 
Макаревич 
"Перекресток", 
"Дом" 

Макаревич Дом  
Знакомство с циклом миниатюр. Определение 
принципа, основного художественного замысла 
цикла.; 

Устный 
опрос; 

ЦОК, РЭШ 

Итого по модулю 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 6 класс/Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методическое пособие 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

infourok 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 

цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории в 6 классе определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

Ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

— овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения в 6 классе 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение 
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье 
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 
христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная 
реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 
Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 
государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и 
папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв. 
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. 
Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, 
фреска, иконопись). 

Арабы в VI—ХI вв. 
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования. 

Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. 
Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского 
языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество 
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 
сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское 
управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие 
торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых 
городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 
независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно- 
рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. 
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. 
Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полу- острове. Итальянские государства в 
XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение 
социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 
Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 
культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 



Страны Востока в Средние века 
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 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: образование государства, 
власть императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 
мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века 
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение 
Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 
истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 
середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья 

и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. 

Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 
южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 
власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX — начале XII в. 
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 



вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII в. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево- 

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 
иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 
части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода 
и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 
Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 
истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: 
государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 
Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 



Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне 

и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края привлекается при 

рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории). 

Обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 



в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; в 

сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в 
форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно- 
следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать 
путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 
анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить 
полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 
результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат, учебный проект и др.); 



работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 
тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 
требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 
полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 
ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить 
себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 
общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 
историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 
(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 
и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 
таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное 
описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 



различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и 

объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные 

деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

историческихсобытий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно- 

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического 

контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1 Введение 

1.1. Введение 1 0 0  
Обозначать на ленте времени даты ключевых событий, связанных с 
падением Западной Римской империи, а также хронологические 
рамки и основные периоды истории Средних веков; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7893/start/314610/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. История Средних веков 



2.1. Народы Европы в раннее 
Средневековье 

4 0 0  
Показывать на исторической карте маршруты перемещения 
варварских народов в Европе в V—VI вв. и наиболее значительные 
варварские королевства, основанные в бывших владениях Западной 
Римской империи; 
Характеризовать общественное устройство германских племен, 
объяснять, в чем состояли его отличия от римских порядков; 
Рассказывать, как вождь франков Хлодвиг сумел стать королем, 
укреплял свою власть. Раскрывать значение принятия Хлодвигом 
христианства; 
Объяснять значение понятий и терминов: Салическая правда, 
майордом, бенефиций; 
Рассказывать об обстоятельствах перехода королевской власти к 
династии Каролингов; 
Рассказывать, используя историческую карту, о завоеваниях Карла 
Великого; 
Представлять характеристику Карла Великого, давать оценку его 
деятельности; 
Объяснять смысл понятия «Каролингское возрождение»; 
Характеризовать обстоятельства и причины распада державы Карла 
Великого, показывать на исторической карте владения, на которые 
она распалась; 
Рассказывать о создании государств на территории бывшей 
империи Карла Великого — во Франции, германских и итальянских 
землях; 
Обозначать на ленте времени последовательность завоеваний 
Британских островов англами и саксами, норманнами в раннее 
Средневековье. Рассказывать о нормандском завоевании Англии в 
XI в.; 
Характеризовать общественный строй норманнов, показывать на 
исторической карте маршруты их походов; 
Показывать на исторической карте государства, возникшие в раннее 
Средневековье в Восточной Европе (государства славянских 
народов, венгров); 
Объяснять значение принятия христианства восточноевропейскими 
народами; 
Рассказывать о просветительской миссии Кирилла и Мефодия; 
Раскрывать значение понятий и терминов: норманн, конунг, эрл, 
драккар, путь «из варяг в греки», миссионер, латиница, кириллица; 
Объяснять, из-за чего возникали конфликты между императорами 
Священной Римской империи и римскими папами; 
Извлекать и анализировать информацию из исторических 
источников (фрагментов Салической правды, документов, хроник); 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/start/253505/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7896/start/253972/ 



2.2. Византийская империя в VI 
—XI вв. 

2 0 0  
Характеризовать, используя историческую карту, географическое 
положение и состав населения земель, входивших в Восточную 
часть Римской империи; 
Рассказывать о власти византийских императоров; 
Представлять характеристику личности и деятельности императора 
Юстиниана I (завоевания, законодательство, строительство); 
Объяснить значение понятий и терминов: ромеи, басилевс, кодекс 
Юстиниана, базилика, икона, иконоборчество, церковный собор, 
фема; 
Раскрывать, какое место занимала церковь в византийском 
государстве, как складывались отношения императоров и 
патриархов; 
Характеризовать отношения Византии с соседними государствами и 
народами, в том числе Русью; 
Представлять описание внешнего вида и внутреннего убранства 
византийских храмов, используя иллюстрации учебника; 
Характеризовать культурное наследие Византии, ее вклад в 
мировую культуру; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7895/start/314641/ 

2.3. Арабы в VI—ХI вв. 2 0 0  
Рассказывать о расселении и основных занятиях арабских племен; 
Объяснять, в чем заключался главный смысл проповедей пророка 
Мухаммада, чем отличалось его учение от традиционных верований 
арабов; 
Раскрывать значение понятий: ислам, хиджра, Коран, Сунна, Кааба, 
хадж, мечеть, имам, шариат, халиф, халифат; 
Объяснять, какие положения были закреплены в главных 
священных книгах ислама, какое значение они имели для арабской 
общины; 
Показывать на исторической карте территории, завоеванные 
арабами к середине VIII в., объяснять причины побед арабских 
войск; 
Характеризовать политику мусульманских правителей в 
завоеванных землях. Объяснять причины распада Арабского 
халифата; 
Раскрывать, в чем состоял вклад арабов в развитие наук, 
литературы, искусства; 
Представлять описание внешнего вида и внутреннего убранства 
мечетей арабского мира, используя иллюстрации учебника; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/start/254127/ 



2.4. Средневековое европейское 
общество 

3 0 0  
Рассказывать, кто и с какой целью отдавал землю в феод, как 
строились отношения сеньора и вассала; 
Раскрывать значение понятий и терминов: феод, сеньор, вассал, 
сословие, рыцарь, турнир; 
Представлять характеристику средневекового рыцаря (социальное 
положение, образ жизни, кодекс рыцарской чести); 
Описывать внешний облик и внутреннюю планировку 
средневекового замка, объяснять назначение отдельных частей 
замка, построек; 
Характеризовать положение и повинности средневековых крестьян; 
Объяснять значение понятий и терминов: барщина, подать, 
десятина, община, натуральное хозяйство; 
Рассказывать, как происходило возрождение городов в 
средневековой Европе; 
Называть основные группы населения средневековых городов, 
описывать их занятия и положение; 
Объяснять, как горожане добивались независимости своих городов 
от власти сеньоров; 
Раскрывать значение понятий: цех, гильдия, цеховой устав, 
городское право, городское самоуправление, магистрат, ратуша, 
ярмарка, банк; 
Показывать на исторической карте крупнейшие торговые центры 
средневековой Европы, основные торговые пути; 
Составлять описание центральной площади средневекового города 
(по выбору), объяснять назначение находившихся на ней зданий, 
характеризовать особенности их архитектуры; 
Рассказывать о повседневной жизни горожан, используя текст и 
иллюстрации учебника; 
Объяснять, какая информация содержится в средневековых 
миниатюрах, в чем состоит их ценность как исторических 
источников; 
Характеризовать место церкви в средневековом обществе 
(церковная иерархия, влияние церкви на общество, имущественное 
положение); 
Раскрывать значение понятий и терминов: монастырь, монашеский 
орден, Святая земля, крестоносцы; 
Объяснять, кто и почему отправлялся в походы в Святую землю. 
Называть наиболее значительные Крестовые походы, их участников 
и итоги; 
Подготовить сообщение о духовно-рыцарских орденах, созданных 
во время Крестовых походов (с использованием информации 
учебника и дополнительных материалов); 
Характеризовать причины появления и основные положения 
еретических учений в европейских странах в XII—XIII вв.; 
Рассказывать, какие средства и методы церковь использовала в 
борьбе против еретиков; 
Объяснять значение понятия инквизиция; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7906/start/254096/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7905/start/254065/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/start/253940/ 



2.5. Государства Европы в XII— 
XV вв. 

4 0 0  
Раскрывать, в чем выражалось усиление королевской власти в 
странах Западной Европы в период зрелого Средневековья; 
Рассказывать о создании парламентов в европейских государствах, 
раскрывать значение этих событий; 
Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-представительная 
монархия, парламент, централизованное государство, Великая 
хартия вольностей, Реконкиста; 
Рассказывать о создании централизованных государств в Англии, 
Франции, на Пиренейском полуострове, выделять общие черты этих 
процессов и особенности отдельных стран; 
Называть причины, главных участников, ключевые события и итоги 
Столетней войны. Объяснять, чем известна в истории Жанна Д’Арк; 
Раскрывать особенности политического развития земель Священной 
Римской империи и итальянских государств; 
Рассказывать о развитии сельского хозяйства и усилении городов в 
странах Западной Европы в период зрелого Средневековья; 
Объяснять причины обострения социальных противоречий в 
городах и деревнях; 
Называть крупнейшие восстания XIV в. (Жакерия, восстание под 
руководством Уота Тайлера); 
Представлять характеристику гуситского движения в Чехии и 
Гуситских войн 1419—1434 гг.; 
Показывать на исторической карте территории и государства, 
завоеванные османами в XIV—XV вв.; 
Рассказывать о взятии османами Константинополя. Объяснять, как 
было воспринято современниками это событие и какие последствия 
оно имело; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/314673/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/314704/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/start/253345/ 

2.6. Культура средневековой 
Европы 

2 0 0  
Раскрывать роль религии в жизни средневекового человека и 
общества; 
Объяснять, кого и чему учили в средневековых школах; 
Рассказывать, когда и в каких странах появились первые 
европейские университеты, кто выступал их основателями; 
Объяснять значение понятий и терминов: университет, магистр, 
лекция, диспут, схоластика; 
Раскрывать, в чем проявлялся сословный характер средневековой 
культуры, приводить примеры разных литературных жанров; 
Характеризовать основные черты романского и готического стилей 
в художественной культуре, выявлять их в изображениях 
архитектурных сооружений; 
Раскрывать значение понятий и терминов: романский стиль, готика, 
гуманизм, Возрождение; 
Называть известных представителей европейского гуманизма и 
Раннего Воз-рождения, объяснять, что было новым в их взглядах на 
мир и человека; 
Представлять рассказ (сообщение) о жизни и творчестве мастеров 
Раннего Возрождения (по выбору); 
Раскрывать значение изобретения европейского книгопечатания; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/ 



2.7. Страны Востока в Средние 
века 

3 0 0  
Показывать на исторической карте территории крупнейших 
государств Востока в Средние века; 
Рассказывать, используя историческую карту, о возникновении 
Османского государства и завоеваниях турок-османов в XIII—XV 
вв.; 
Характеризовать систему управления Османской империей, 
политику османов в отношении покоренных народов; 
Систематизировать в форме таблицы информацию о завоеваниях 
монголов в правление Чингисхана и его наследников; 
Рассказывать об организации и вооружении монгольского войска; 
Показывать на карте территории главных улусов монгольской 
державы и объяснять, как монголы управляли завоеванными 
землями; 
Объяснять, как было организовано управление средневековыми 
китайскими империями, как осуществлялась подготовка 
императорских чиновников; 
Характеризовать важнейшие изобретения китайцев в VII—XIII вв. и 
объяснять, как эти изобретения попадали к другим народам; 
Объяснять, каким было положение императора в Японии и какую 
роль в управлении страной играли сегуны; 
Рассказывать о религиозных верованиях жителей Японии; 
Сравнивать статус и кодекс поведения японского самурая и 
европейского рыцаря, определять, что было общим; 
Рассказывать, используя историческую карту, о мусульманском 
завоевании Индии и создании Делийского султаната; 
Используя иллюстрации, рассказывать о культуре народов Востока 
в V—XV вв., распознавать характерные черты в архитектурных 
сооружениях, произведениях живописи; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/ 

2.8. Государства доколумбовой 
Америки в Средние века 

1 0 0  
Рассказывать о древних обитателях Америки, условиях их жизни, 
основных занятиях; 
Называть и показывать на исторической карте крупные государства, 
существовавшие в Америке в эпоху Средневековья; 
Систематизировать материал о цивилизациях средневековой 
Америки в таблице (территория, главные города, правители, 
религиозные верования, знания, искусство); 
Представлять сообщение (презентацию) о художественной культуре 
одной из средневековых цивилизаций Америки (по выбору); 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/ 

2.9. Обобщение 1 0 0  
Представлять историческое и культурное наследие Средних веков; Письменный 

контроль; 
- 

Итого по разделу 22  

Раздел 3. История России. От Руси к Российскому государству 

3.1. Введение 1 0 0  
Объяснять, что изучает история Отечества; 
Различать виды исторических источников, с опорой на 
приобретенные ранее знания (5—6 кл.); 
Характеризовать источники по российской истории; 
Показывать своеобразие геополитического положения России с 
опорой на историческую карту; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/ 



3.2. Народы и государства на 
территории нашей страны в 

древности. Восточная 
Европа 
в середине I тыс. н. э. 

5 0 0  
Находить и показывать на исторической карте места расселения 
древнего человека на территории России, древние государства 
Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья; 
Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и 
кочевых племен, народов; 
Характеризовать культурное наследие древних цивилизаций на 
территории нашей страны (привлекая знания из истории Древнего 
мира); 
Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий; 
Характеризовать общественный строй и политическую 
организацию восточных славян; 
Описывать жизнь и быт, верования славян; 
Объяснять смысл понятий и терминов: ислам, иудаизм, подсечная 
система земледелия, присваивающее хозяйство, производящее 
хозяйство, язычество; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start/314735/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/start/253409/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/ 

3.3. Русь в IX — начале XII в. 13 0 0  
Раскрывать предпосылки и называть время образования государства 
Русь; 
Показывать на исторической карте территорию государства Русь, 
главные торговые пути, крупные города. Извлекать из исторической 
карты информацию о направлениях походов князей (Олега, Игоря, 
Святослава); 
Систематизировать информацию о деятельности первых русских 
князей (в виде таблицы); 
Приводить примеры взаимоотношений Руси с соседними 
племенами и государствами; 
Давать оценку значению принятия христианства на Руси; 
Объяснять смысл понятий и терминов: государство, Русь, 
христианство, православие, князь, дружина, полюдье, дань, уроки, 
погосты; 
Характеризовать политический строй Руси, внутреннюю и 
внешнюю политику русских князей в конце X — первой трети XII 
в.; 
Раскрывать значение съезда князей в Любече; 
Извлекать информацию из письменных источников: «Русской 
Правды», «Устава» Владимира Мономаха и использовать ее в 
рассказе о положении отдельных групп населения Руси; 
Составлять характеристику (исторический портрет) Ярослава 
Мудрого, Владимира Мономаха (привлекая дополнительные 
источники информации); 
Рассказывать о роли Православной церкви на Руси; 
Объяснять смысл понятий и терминов: вече, вотчина, люди, смерды, 
закупы, холопы, посадник, десятина, митрополит, монастырь, инок 
(монах); 
Описывать древнерусский город; рассказывать о жизни горожан; 
Характеризовать основные достижения культуры Древней Руси; 
Объяснять смысл понятий и терминов: крестово-купольный храм, 
фреска, мозаика, берестяные грамоты, летопись, житие, былины; 
Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские 
соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и 
мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладного искусства и 
др.; 
Осуществлять поиск информации для проектной работы «Как жили 
наши предки в далеком прошлом» (на материале истории края, 
города); 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/start/280426/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/start/253281/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/start/253660/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7914/start/253629/ 



3.4. Русь в середине XII — 
начале XIII в. 

6 0 0  
Называть время и раскрывать причины и последствия распада Руси 
на отдельные самостоятельные земли; 
Извлекать из исторической карты информацию о географическом 
положении важнейших самостоятельных центров Руси; раскрывать 
их особенности; 
Характеризовать социально-политическое развитие, достижения 
культуры от-дельных земель (в том числе с использованием 
регионального материала); 
Систематизировать материал о важнейших русских землях в XII — 
первой трети XIII в. (в форме таблицы); 
Проводить поиск исторической информации для сообщений об 
отдельных исторических личностях и памятниках культуры периода 
политической раздробленности; 
Описывать памятники архитектуры рассматриваемого периода 
(включая региональные); 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/start/296919/ 

3.5. Русские земли 
и их соседи в середине XIII — 
XIV в. 

10 0 0  
Объяснять значение понятий и терминов: орда, хан, курултай, 
ярлык, баскаки, военный монашеский Орден, крестоносцы, 
святитель; 
Извлекать информацию из материалов, свидетельствующих о 
походах монгольских завоевателей (исторической карты, отрывков 
из летописей, произведений древнерусской литературы и др.), 
сопоставлять содержащиеся в них сведения; 
Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от 
ордынских ханов; 
Показывать на исторической карте рост территории Литовского 
государства в XIII—XIV вв.; 
Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из 
летописей, карты и картосхемы о Невской битве и Ледовом 
побоище; давать оценку их значения; 
Составлять характеристику (исторический портрет) Александра 
Невского; 
Характеризовать положение Северо-Восточной и Северо-Западной 
Руси после монгольского нашествия; 
Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной 
Руси, основные центры собирания русских земель, 
территориальный рост Московского княжества; 
Раскрывать причины и следствия объединения русских земель 
вокруг Москвы; 
Рассказывать о Куликовской битве, привлекая историческую карту; 
раскрывать ее значение; 
Оценивать вклад Дмитрия Донского в историю страны; 
Приводить примеры роли Православной церкви в ордынский 
период; 
Характеризовать политику Золотой Орды в отношении 
подчиненных народов; 
Рассказывать о судьбе Крыма после монгольского завоевания (на 
основании учебника и дополнительных источников); 
Показывать на исторической карте государства, возникшие после 
распада Золотой Орды; 
Составлять план рассказа о развитии летописания, памятниках 
литературы рассматриваемого периода; 
Представлять описание памятников архитектуры и 
изобразительного искусства рассматриваемого периода; 
Подготовить сообщение о творчестве Андрея Рублева; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/start/253598/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/start/254190/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/297020/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/start/254284/ 



3.6. Формирование единого 
Русского 
государства в XV в. 

8 0 0  
Показывать на исторической карте рост территории Русского 
государства в XV в.; 
Характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой; 
Раскрывать последствия династической войны в Московском 
княжестве во второй четверти XV в.; 
Рассказывать о событиях, приведших к ликвидации ордынского 
владычества; 
Систематизировать (в форме таблицы) информацию о 
присоединении к Москве городов, земель в правление Ивана III; 
Раскрывать значение создания единого Русского государства; 
Объяснять значение понятий и терминов: централизация, поместье, 
крестьяне, кормление; 
Характеризовать политический строй русского государства, 
систему управления страной; 
Составлять характеристику (исторический портрет) Ивана III, 
давать оценку его вклада в историю России; 
Извлекать информацию из Судебника 1497 г. и использовать ее в 
рассказе о взаимоотношениях между землевладельцами и 
крестьянами; 
Характеризовать роль Православной церкви в укреплении Русского 
государства; 
Раскрывать значение понятий: ересь, автокефалия; 
Сопоставлять позиции нестяжателей и иосифлян, объяснять, в чем 
заключались различия; 
Систематизировать информацию о достижениях культуры Русского 
государства в XV в. (в форме таблицы, тезисов); 
Составлять описание памятников культуры на основе иллюстраций 
учебника, художественных альбомов, интернет-ресурсов, 
непосредственного наблюдения (использование регионального 
материала); 
Участвовать в составлении и презентации альбома о повседневной 
жизни жителей родного края, памятниках культуры изучаемого 
периода; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start/253722/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7923/start/253536/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/start/289068/ 

3.7. Обобщение 2 0 0  
Представлять историческое и культурное наследие России IX-XV 
вв.; 

Письменный 
контроль; 

- 

Итого по разделу 45  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пчелов Е.В., Лукин П.В.; под редакцией Петрова Ю.А. История России с древнейших времён до начала XVI 
века. 6 кл. ООО «Русское слово-учебник»; 

Бойцов М.А.; 

Шукуров Р.М.; под редакцией Карпова С.П. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. ООО 

«Русское слово-учебник»;; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М.; под редакцией Карпова С.П. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. 
ООО «Русское слово-учебник»; 

Пчелов Е.В., Лукин П.В.; под редакцией Петрова Ю.А. История России с древнейших времён до начала XVI 
века. 6 кл. ООО «Русское слово-учебник»; 

Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по истории средних веков. 6 
класс Москва "Вако" 

Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по истории России. 6 
класс Москва "Вако" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

Сайт Государственного исторического музея 
https://www.shm.ru 

Древнерусские берестяные грамоты 
https://gramoty.ru 

Сайт музея-заповедника "Куликово поле" 
https://www.kulpole.ru 

Сто главных документов российской истории 
https://doc/histrf.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийный проектор. Экран. Компьютер. Аудиоколонки. Интернет. 

Электронные карты. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Не требуется 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.kulpole.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе положений и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 
Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом Примерной 
программы воспитания (2020 г.). Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 
интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 
раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 
взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 
гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях его 
развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 
обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 
готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 
Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и 
Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и 
политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию 
способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 
освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 
институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина;овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные; 

— освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 
социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 
динамично развивающемся российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 



отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 
общегражданской и в семейно- бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 
действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет 34 
часа. Недельная нагрузка составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и его социальное окружение 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. Потребности 

человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 
Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и 
самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 
Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных 

условиях. 
Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные 

отношения (деловые, личные). 
Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный досуг. 

Свободное время подростка. 
Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём 
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. 
Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 
экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная власть в 
нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской 
Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 
Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 
сообщества и международных организаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 
обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам 
обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной программы 
воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 
знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в 
программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из 
возможных. 



Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 
содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 
основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно- 
нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 
руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 
решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 
обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 
конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 
участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

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

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 
в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

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

умение принимать себя и других, не осуждая; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 
и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей. 



Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 
окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 
у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 
а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 
изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 



выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

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

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

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

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

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

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

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



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

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

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 
предлагать план её изменения; 

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

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 
выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 
право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 
личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, 
общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 



— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и 

социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность 

человека; образование и его значение для человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 
людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 

человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической 
деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями 
старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в 



жизни школы и класса; 
— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 
— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 
обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 
политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 
Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 
проблемах; 
— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 
органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 
российские духовно- нравственные ценности, особенности информационного 
общества; 
— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 
экономической деятельности, глобальных проблем; 
— классифицировать социальные общности и группы; 
— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 
людей; различные формы хозяйствования; 
— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 
деятельности основных участников экономики; 
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 
природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 
процессов социальной действительности; 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 
взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 
народа; 
— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 
отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 
экологической проблемы); 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 
основных сфер жизни общества; 
— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 
информацию о народах России; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы; 
— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества; 
— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя 
(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 
котором мы живём; 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 
между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 
России. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 



1.1. Социальное 
становление 
человека 

6 0 0  
Осваивать и применять знания о социальных свойствах человека: распознавать в 
предлагаемых ситуациях особенности биологического и социального в человеке; 
Сравнивать свойства человека и животных: отбирать приведѐнные в тексте описания 
свойств; называть особенности, свойственные только человеку; 
Характеризовать основные потребности человека; показывать их индивидуальный 
характер: описывать ситуации конкретного содержания; 
Классифицировать потребности людей: составлять классификационную таблицу на 
две-три строки; 
Формировать ценностное отношение к окружающим людям; 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
Осваивать и применять знания о формировании личности: находить 
соответствующие сведения в учебном тексте и сравнительных таблицах; 
Сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»: различать 
основные смыслы понятий и отражаемые ими черты природы человека; 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своѐ отношение к различным способам выражения личной 
индивидуальности: формулировать суждения на основе информации, предложенной 
учителем; выражать своѐ отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях; 
Искать и извлекать из разных источников информацию о связи поколений в нашем 
обществе, об особенностях подросткового возраста: выявлять соответствующие 
факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 
в Интернете; 
Приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 
в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 
поколений, со сверстниками и младшими по возрасту: выполнять проблемные 
задания, индивидуальные и групповые проекты. Основы функциональной 
грамотности: глобальные компетенции; 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом; 
Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 
Характеризовать особенности личностного становления и социальной позиции 
людей с ограниченными возможностями здоровья: описывать проявления воли, 
настойчивости, целеустремлѐнности и других личностных качеств этих людей; 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своѐ отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья: формулировать суждения на основе информации, предложенной 
учителем; выражать своѐ отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях; 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей в ситуациях 
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья: выражать 
свою точку зрения, участвовать в дискуссии. Основы функциональной грамотности: 
глобальные компетенции Формировать ценностное отношение к окружающим 
людям; 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении факторов формирования 
личности; 
Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7112/train/296144/ 



1.2. Деятельность 
человека. 
Учебная 
деятельность 
школьника 

4 0 0  
Осваивать и применять знания о деятельности человека и еѐ видах: распознавать в 
предлагаемых ситуациях цели и результаты деятельности; 
Приводить примеры деятельности людей, еѐ различных мотивов и особенностей в 
современных условиях: находить соответствующие факты в предоставленных 
учителем текстах и иллюстрациях, привлекать собственный опыт; 
Классифицировать по разным признакам виды деятельности человека: выделять 
основание для классификации и заполнять сравнительную таблицу; 
Сравнивать виды деятельности (игра, труд, учение): составлять таблицу, выделяя 
общие черты и различия; 
Устанавливать и объяснять взаимосвязь целей, способов и результатов деятельности: 
описывать результаты деятельности в зависимости от цели и способа еѐ 
осуществления; 
Использовать полученные знания для объяснения (устно- го и письменного) 
познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного 
образования, значения личного социального опыта при осуществлении 
образовательной деятельности: объяснять цели и результаты познавательной 
деятельности в конкретных жизненных ситуациях; 
Осваивать и применять знания о праве на образование, об образовании и его уровнях 
в РФ: находить данные в учебных материалах и предоставленных учителем 
источниках; 
Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
предложенных учителем, в том числе извлечений из Закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу, схему. Основы функциональной грамотности: читательская 
грамотность; 
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу 
и составлять план; 
Оценивать своѐ отношение к учѐбе как к важному виду деятельности и значение 
получения образования для своего будущего: выражать свою точку зрения, 
участвовать в дискуссии; 
Содействовать мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
Давать адекватную оценку собственного отношения к учению, умения учиться и 
возможности его развития; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru 



1.3. Общение и его 
роль в жизни 
человека 

2 0 0  
Осваивать и применять знания об общении и его прави- лах: находить и извлекать из 
текстов разного характера и жанра сведения о необходимости общения, его роли и 
правилах, особенностях общения подростков; 
Сравнивать цели и средства общения: заполнять таблицу; 
Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 
общения как социального явления, значения личного социального опыта при 
осуществлении общения в школе, семье, группе сверстников: объяснять результаты 
общения в конкретных ситуациях с учѐтом особенностей его современных форм. 
Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции; 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своѐ отношение к различным формам неформального общения 
подростков: формулировать суждения на основе информации, предложенной 
учителем; выражать своѐ отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях; 
Оценивать собственные поступки и поведение в ходе общения: выражать свою 
точку зрения и делать выводы относительно собственного умения общаться со 
сверстниками, старшими и младшими; 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом; 
Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru 



1.4. Человек в 
малой группе 

8 1 0  
Осваивать и применять знания об особенностях взаимо- действия человека с 
другими людьми в малых группах: анализировать текстовую и аудиовизуальную 
информацию, находить и извлекать сведения об отношениях в семье и группе 
сверстников; 
Характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 
примерах семьи, семейных традиций: описывать ситуации проявления, сохранения, 
развития семейных традиций; 
Приводить примеры малых групп, положения человека в группе, проявлений 
лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах: находить 
соответствующие факты в предоставленных учителем текстах и контекстных 
задачах, иллюстрировать с помощью социальных фактов значимость поддержки 
сверстников для человека; 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах: описывать 
социальные связи подростка с членами семьи, одноклассниками, сверстниками, 
друзьями; Устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах: 
описывать социальные связи подростка с членами семьи, одноклассниками, 
сверстниками, друзьями; 
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 
младшими: анализировать позиции участников, определять конструктивные модели 
поведения. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции; 
Приводить примеры конфликтных ситуаций в малых группах: описывать возможные 
варианты поведения в конфликтных ситуациях, находить конструктивное 
разрешение конфликта; 
Приводить примеры конфликтных ситуаций в малых группах: описывать возможные 
варианты поведения в конфликтных ситуациях, находить конструктивное 
разрешение конфликта; 
Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 
о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций в СМИ: выполнять задания к 
предложенным учителем фрагментам; 
Приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 
в повседневной жизни для активного участия в жизни школы и класса: выполнять 
проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты; 
Приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур: 
выполнять учебные задания в парах и группах. Основы функциональной 
грамотности: глобальные компетенции; 
Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом. 
Распознавать невербальные средства общения, знать и распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

Контрольная 
работа; 
Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль;; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Общество, в котором мы живѐм 



2.1. Общество — 
совместная 
жизнь людей 

2 0 0  
Осваивать и применять знания об обществе и природе, устройстве общественной 
жизни: определять на основе текстовой и аудиовизуальной информации объекты 
при- роды и объекты общества; 
Характеризовать устройство общества и сферы его жизни: опираясь на учебные 
материалы и предоставленные учителем источники, описывать явления, процессы и 
объекты, относящиеся к экономической, политической, социальной и духовной 
жизни; 
Приводить примеры взаимосвязи между природой и обществом: иллюстрировать 
влияние природы на общество и общества на природу фактами из курса истории; 
Использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и 
общества на природу: описывать отношение общества к природе на разных этапах 
истории общества; 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к проблемам 
взаимодействия человека и природы: формулировать суждения и аргументы, на 
основе информации, предложенной учителем. Основы функциональной 
грамотности: глобальные компетенции; 
Овладевать смысловым чтением текстов об устройстве общественной жизни: 
составлять на основе учебных текстов план. Основы функциональной грамотности: 
читательская грамотность; 
Использовать полученные знания в практической деятельности, направленной на 
охрану природы: выполнять проектные задания; 
Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом; 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении сфер общества и их 
взаимообусловленности; 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие общества и человека в обществе; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru 

2.2. Положение 
человека 
в обществе 

1 0 0  
Осваивать и применять знания о положении человека в обществе: читать и 
интерпретировать информацию, представленную в разных формах; 
Приводить примеры разного положения людей в обществе: моделировать ситуации, 
отражающие различное положение в обществе различных людей; 
Классифицировать социальные общности и группы: составлять классификационную 
таблицу (схему); 
Сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 
людей: заполнять сравнительную таблицу, устанавливать основания для сравнения; 
Использовать полученные знания в практической деятельности: выполнять 
проектные задания (индивидуально и в группе) по поиску и изучению примеров 
реализованных возможностей изменения людьми своего социального положения; 
Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом; 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении возможностей изменения 
человеком своего положения в обществе; 
Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

Устный 
опрос; 

www.krugosvet.ru-Энциклопедия "Кругосвет" 
 

www.rubricon.com-Рубрикон: энциклопедии. 
словари. справочники 
Единая коллекция Цифровых образовательных 
ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/


2.3. Роль 
экономики в 
жизни 
общества. 
Основные 
участники 
экономики 

1 0 0  
Осваивать и применять знания о процессах и явлениях в экономической жизни 
общества: читать и интерпретировать информацию, представленную в разных 
источниках; 
Сравнивать различные формы хозяйствования: преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу; 
Приводить примеры видов экономической деятельности: отбирать соответствующие 
ситуации на основе иллюстраций и описаний; 
Устанавливать взаимосвязи деятельности основных участников экономики: 
описывать их взаимодействие на основе предоставленных учителем источников; 
Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций в СМИ: выполнять задание к предложенному 
учителем фрагменту; 
Использовать основы финансовой грамотности в практической деятельности, в 
повседневной жизни для защиты прав потребителя финансовых услуг: выполнять 
проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты. Основы 
функциональной грамотности: финансовая грамотность; 
Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности; 
Выявлять и характеризовать существенные признаки экономической деятельности, 
устанавливая основания для сравнения; 

Устный 
опрос; 
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2.4. Политическая 
жизнь 

2 0 0  
Осваивать и применять знания о явлениях в политической жизни общества, о 
народах России, о государственной власти в Российской Федерации: описывать 
политические события, государственные символы России; 
Характеризовать государство: называть основные признаки и задачи государства; 
Извлекать из разных источников информацию о народах России: проводить поиск и 
отбор социальной информации о народах России из адаптированных источников, 
предоставленных учителем; 
Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 
преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России 
в текст; 
Основы функциональной грамотности: читательская грамотность; 
Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности: 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о роли России в современном 
мире; 
Осознавать российскую гражданскую идентичность, осваивать традиционные 
российские социокультурные и духовно-нравственные ценности; 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 
Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
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2.5. Культурная 
жизнь 

3 0 0  
Осваивать и применять знания о культуре и духовной жизни: извлекать и 
интерпретировать информацию из разных источников; 
Характеризовать традиционные российские духовно-нрав- ственные ценности: 
описывать духовные ценности и со- бытия культурной жизни народов России на 
основе предоставленных учителем материалов, ситуации проявления милосердия, 
справедливости и др.; 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества: давать высокую оценку следования 
традициям и возрождения традиций, заслуживающего одобрения; отношения к 
культуре и традициям народов России как к ценности; 
Использовать полученные знания в практической деятельности, направленной на 
соблюдение традиций общества, в котором мы живѐм: выполнять проектные 
задания; 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимо- действие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 
взаимопонимания между людьми разных культур: выполнять учебные задания в 
парах и группах. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции; 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом; 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие культуры в условиях современного 
общества; 
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе; 

Устный 
опрос; 
Письменный 
контроль; 
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2.6. Развитие 
общества 

1 0 0  
Осваивать и применять знания о типах общества: распознавать в тексте описания 
разных типов обществ; 
Характеризовать информационное общество: отбирать значимые признаки для его 
характеристики; 
Приводить примеры глобальных проблем: отбирать факты в источниках (учебный 
текст, Интернет). Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции; 
Осваивать и применять знания о глобальных проблемах: находить и извлекать 
сведения о причинах и последствиях глобальных проблем. Основы функциональной 
грамотности: глобальные компетенции; 
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 
экологической проблемы: подбирать ситуации, требующие решения локальных 
вопросов, формулировать задания и выполнять их в парах или командах; 
Овладевать смысловым чтением: отбирать информацию о возможностях решения 
глобальных проблем усилиями международного сообщества и международных 
организаций (ООН и Международное движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца и др.). Основы функциональной грамотности: читательская 
грамотность; 
Быть мотивированным на целенаправленную социально значимую деятельность 
(участие в экологических акциях); 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении глобальных проблем; делать 
выводы о важности бережного отношения человека к природе; 

Устный 
опрос; 
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Итого по разделу 10  

Раздел 3. Итоговое повторение 
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3.1. Защита 
проектов 

4 1 0  
Защита проектов; Контрольная 

работа; 
защита 
проектов; 
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Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 2 0  

http://school-collection.edu.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание, 6 класс. 

Издательство «Просвещение» Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание, 6 класс. 

Издательство «Просвещение» Издательство «Просвещение»; 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 
духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 
функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 
патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11— 15 
лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных результатов 
выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко 
поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 
требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в 
команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 
тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием 
для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и 
художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 
искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 
деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 
художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 
восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 
художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами модуля «Живопись, графика, скульптура» являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 
ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 
общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 
культуре во всём многообразии её видов; 



формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 
творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 
(театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; овладение 
представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 
позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 
художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности. 

МЕСТО МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Модуль «Живопись, графика, скульптура» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 

часа.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

Общие сведения о видах искусства 
Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 
назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 
Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 
Линейные графические рисунки и наброски. 
Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. Ритм 
и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 
цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие 
цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 
скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений 

изобразительного искусства. 
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 
Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 



Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 
света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических  
техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 

разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов 
эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 
Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей 
головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 
изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 
Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы 

человека. 
Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 
портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев. 
Опыт работы над созданием живописного портрета. 
Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 
эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 
Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 
картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. 
Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение 
художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 
охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация 
плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной 
жизни. 



Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 
жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их 
утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных 
выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 
картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной 
культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и 
др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической 
картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон 
композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 
задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и др. 
Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», 

И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 
Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 
Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 
Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 
искусстве. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, 
СКУЛЬПТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально 
значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к 
культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 
социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 
изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 
подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 
эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 
изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 
Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 
художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно- 
эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 



гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 
Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 
предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 
истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 
пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 
идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 
условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 
чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 
предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 
эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 
самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 
способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 
семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 
комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 
предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре 
и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально 
значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 
в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни 
как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 
ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 
конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 
культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, 
видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 
исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного 
искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 
процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 
личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе 

личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики 
каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 
практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 
преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 
реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 
работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 
только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 
образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 
обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 
воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 
восприятие жизни школьниками. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении модуля: 



1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять положение предметной формы в пространстве; 
обобщать форму составной конструкции; 
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
структурировать предметно-пространственные явления; 
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 
выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 
аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 
представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 
позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и 
строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего 
результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 
осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 
интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно- 
творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 



владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 
критериев. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 
собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 
переживания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 
совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять 
роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 
пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности 
применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 
материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 
двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 
понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального 

анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 
объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 
самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета — и 
значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 
навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 
выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 



объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 
искусства. 

Натюрморт: 
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 
искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного 
предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 
листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и 
Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 
авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 
великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. 
Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, 
соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки 
объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 
иметь начальный опыт лепки головы человека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 
индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических 
средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного 
образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 
как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 
иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и 
пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 



иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости 
состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 
понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по 
выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 
значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 
иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему 

миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица 
культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и 
сохранения. 

Бытовой жанр: 
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей 

разных эпох и народов; 
уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станко вая живопись», «монументальная живопись»; 

перечислять основные жанры тематической картины; 
различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 
иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных 

средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;объяснять значение 
художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной 
жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 
иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных 

эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и 
изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 
характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отечественного искусства; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 
художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества; 

уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений 
изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К. 
Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников 
ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных 
героях принято относить к историческому жанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. 
Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода 
эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 
основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): 
сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства; 
объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 

ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 



знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские 
темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, 
«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» 
Микеланджело и др.; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, 

«Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 
иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане 

Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 
отечественной культуры;объяснять творческий и деятельный характер восприятия 
произведений искусства на основе художественной культуры зрителя; 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в 
жизни человека. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства 

1.1. Искусство — его виды и их роль в жизни 
людей 

1  1 05.09.2022 
09.09.2022 

Уметь рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях, 
зрительской культуре и творческой деятельности зрителя; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

2.1. Живописные, графические и скульптурные 
художественные материалы и их особые 
свойства 

1  1 12.09.2022 
16.09.2022 

Характеризовать выразительные особенности различных художественных материалов 
при создании художественного образа.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

2.2. Рисунок — основа изобразительного 
искусства и мастерства художника 

1  1 19.09.2022 
23.09.2022 

Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам.; Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

2.3. Выразительные возможности линии 1  1 26.09.2022 
30.09.2022 

Рассматривать и анализировать линейные рисунки известных художников.; 
Характеризовать различные виды линейных рисунков.; 
Выполнить линейный рисунок на заданную тему; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

2.4. Тѐмное — светлое — тональные 
отношения 

1  1 03.10.2022 
07.10.2022 

Объяснять понятия «тон», «тональная шкала», «тональные отношения», «тональный 
контраст».; 
Иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

2.5. Основы цветоведения 1  1 10.10.2022 
14.10.2022 

Объяснять значения понятий «основные цвета», «составные цвета», «дополнительные 
цвета».; 
Характеризовать физическую природу цвета.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

2.6. Цвет как выразительное средство в 
изобразительном искусстве 

1  1 17.10.2022 
21.10.2022 

Объяснять понятия «цветовые отношения», «тѐплые и холодные цвета», «цветовой 
контраст», «локальный цвет».; 
Овладевать навыком колористического восприятия художественных произведений.; 
Проводить эстетический анализ произведений живописи.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

2.7. Выразительные средства скульптуры 1  1 24.10.2022 
28.10.2022 

Характеризовать основные виды скульптурных изображений и их назначение в жизни 
людей.; 
Определять основные скульптурные материалы в произведениях искусства.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства 

3.1. Жанровая система в изобразительном 
искусстве 

1  1 31.10.2022 
04.11.2022 

Объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве».; Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

Раздел 4. Натюрморт 

4.1. Изображение объѐмного предмета на 
плоскости листа 

1  1 07.11.2022 
11.11.2022 

Иметь представление об изображении предметного мира в истории искусства и о 
появлении жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве.; 
Линейное построение предмета в пространстве.; 
Изображать окружности в перспективе.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 



4.2. Конструкция предмета сложной формы 1  1 14.11.2022 
18.11.2022 

Рисовать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции.; 
Рисовать конструкции из нескольких геометрических тел разной формы; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

4.3. Свет и тень. Правила светотеневого 
изображения предмета 

1  1 21.11.2022 
25.11.2022 

Знать понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», 
«падающая тень».; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

4.4. Рисунок натюрморта графическими 
материалами 

1  1 28.11.2022 
02.12.2022 

Овладевать навыками размещения изображения на листе, пропорционального 
соотношения предметов в изображении натюрморта.; 
Узнать об особенностях графических техник; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

4.5. Живописное изображение натюрморта 1  1 05.12.2022 
09.12.2022 

Характеризовать выразительные возможности цвета в построении образа 
изображения.; 
Иметь опыт создания натюрморта средствами живописи; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

Раздел 5. Портрет 

5.1. Портретный жанр в истории искусства 1  1 12.12.2022 
16.12.2022 

Иметь опыт художественного восприятия произведений искусства портретного жанра 
великих художников разных эпох.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

5.2. Конструкция головы человека 1  1 19.12.2022 
23.12.2022 

Знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

5.3. Графический портретный рисунок 1  1 26.12.2022 
30.12.2022 

Иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 
графических средств в изображении образа человека.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

5.4. Свет и тень в изображении головы 
человека 

1  1 09.01.2023 
13.01.2023 

Уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 
портретного образа.; 
Иметь опыт зарисовок разного освещения головы человека; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

5.5. Портрет в скульптуре 1  1 16.01.2023 
20.01.2023 

Обрести опыт восприятия скульптурного портрета в работах выдающихся 
художников-скульпторов.; 
Иметь начальный опыт лепки головы человека; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

5.6. Живописное изображение портрета 1  1 23.01.2023 
27.01.2023 

Иметь опыт создания живописного портрета.; 
Характеризовать роль цвета в создании портретного образа как средства выражения 
настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

Раздел 6. Пейзаж 

6.1. Правила построения линейной перспективы 
в изображении пространства 

1  1 30.01.2023 
03.02.2023 

Понимать и применять на практике рисунка понятия «линия горизонта — низкого и 
высокого», «точка схода», «перспективные сокращения», «центральная и угловая 
перспектива».; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

6.2. Правила воздушной перспективы 1  1 06.02.2023 
10.02.2023 

Освоить содержание правил воздушной перспективы для изображения пространства 
пейзажа.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

6.3. Особенности изображения разных 
состояний природы и еѐ освещения 

1  1 13.02.2023 
17.02.2023 

Иметь представление о романтическом образе пейзажа в европейской и отечественной 
живописи.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

6.4. Пейзаж в истории русской живописи и его 
значение в отечественной культуре 

1  1 20.02.2023 
24.02.2023 

Называть имена великих русских живописцев и характеризовать известные картины 
А. Венецианова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

6.5. Пейзаж в графике 1  1 27.02.2023 
02.03.2023 

Рассуждать о средствах выразительности в произведениях графики и образных 
возможностях графических техник в работах известных мастеров.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

6.6. Городской пейзаж 1  1 06.03.2023 
10.03.2023 

Иметь представление о развитии жанра городского пейзажа в изобразительном 
искусстве.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 



Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

7.1. Изображение бытовой жизни людей в 
традициях искусства разных эпох 

1  1 13.03.2023 
17.03.2023 

Осознавать многообразие форм организации жизни и одновременного единства мира 
людей.; 
Различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

7.2. Работа над сюжетной композицией 1  1 20.03.2023 
24.03.2023 

; 
Освоить новые навыки в работе над сюжетной композицией.; 
Понимать композицию как целостность в организации художественных 
выразительных средств; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве 

8.1. Историческая картина в истории 
искусства, еѐ особое значение 

1  1 27.03.2023 
31.03.2023 

Характеризовать произведения исторического жанра как идейное и образное 
выражение значительных событий в истории общества, воплощение 
мировоззренческих позиций и идеалов; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

8.2. Историческая картина в русской живописи 1  1 03.04.2023 
07.04.2023 

Анализировать содержание исторических картин, образ народа в творчестве 
В. Сурикова.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

8.3. Работа над сюжетной композицией 1  1 10.04.2023 
14.04.2023 

Разрабатывать эскизы композиции на историческую тему с опорой на сбор 
материалов по задуманному сюжету; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве 

9.1. Библейские темы в истории европейской и 
отечественной живописи 

1  1 17.04.2023 
21.04.2023 

Объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии 
как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений.; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

9.2. Библейские темы в русском искусстве XIX 
в. 

1  1 24.04.2023 
28.04.2023 

Узнавать и объяснять содержание картин отечественных художников (А. Иванов. 
«Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная 
вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»); 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

9.3. Иконопись в истории русского искусства 1  1 01.05.2023 
05.05.2023 

Осознавать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 
достижение отечественной культуры; 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ: 34 0 34  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 6 классов составлена на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 
ООО), а также Примерной программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 
миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 
связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 
художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 
их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 
художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 
нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 
возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 
зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 
жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учѐта преемственности 
с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 
истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 
художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 
воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 
фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 
литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 
обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 
текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 
причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 
личности на основе высоких духовно- нравственных идеалов, воплощѐнных в отечественной и 
зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 
которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 



Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 
классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 
способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 
идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 
национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 
развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 
на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 
уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 
освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 
посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 
вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 
литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 
необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 
воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 
искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 
направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 
прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 
содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 
интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 
проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о 
специфике литературы в ряду других искусств и об историко- литературном процессе; развивать 
умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 
навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 
языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 
высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 
письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 
числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 
воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 
обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 
«Литературное чтение». 

В 6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 6 

классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и одной баллады). Например, 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 



Древнерусская литература 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском киселе», 

«Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», 
«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», «Утѐс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 

 

Литература второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной...», «С поляны коршун 
поднялся...». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берѐзы.», «Я пришѐл к тебе с 
приветом.». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 
чиновника» и др. 

A. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
 

Литература XX века 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения С. А. 
Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений двух поэтов). 
Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 
Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной 
войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь 
исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 
страшный 1942 Новый год») и др. 

B. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Р. П. 
Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. 
Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире» и др. 



Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. 
Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 
Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» и др. 

 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 
деревня», 

«Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда.», «Каким бы малым ни был мой народ.», «Что б 
ни делалось на свете.». 

 

Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Ж. 
Верн. 

«Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. 
Роулинг. 

«Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение литературы в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных 

произведениях; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 



— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— активное участие в школьном самоуправлении; 
— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; 

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 
внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 



безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 



— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного литературного образования; 

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальнойжизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 
других; 

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историколитературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 



— с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 



— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 



— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план еѐ изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 
других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

— регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 



— признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

— проявлять открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

— определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

— понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

— выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 
— сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста и литературного 

развития обучающихся); 
— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 100 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 



8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные 

результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 

соблюдая правила информационной безопасности. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы 
Количество часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Античная литература 

1.1. Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» (фрагменты) 2 0 0 02.09.2022 

09.09.2022 
 
 
Выразительно читать фрагменты произведений.; Характеризовать героя 

поэмы, создавать словесный портрет на основе авторского описания и 

художественных деталей.; Сопоставлять литературные произведения с 

мифологической основой, а также на основе близости их тематики и 

проблематики; сравнивать персонажей произведения по сходству или 

контрасту; сопоставлять с эпическими произведениями других народов.; 

Владеть умениями анализировать произведение, различными видами 

пересказа художественного текста (подробный, сжатый, выборочный, 

творческий).; 

Устный 

опрос; 

 

Итого по разделу  
2 

 

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко» 

4 0 0 12.09.2022 

23.09.2022 
 
 
 
 
 
 
Выразительно читать былины, пересказывать, передавая языковые и 

интонационные особенности этого жанра.; Работать со словом, с 

историко-культурным комментарием.; Отвечать на вопросы, составлять 

развѐрнутый план, определять идейно-тематическое содержание былин.; 

Определять особенности былины как эпического жанра, выявлять 

особенности композиции, художественные детали, определяя их роль в 

повествовании, ритмико-мелодическое своеобразие русской былины.; 

Характеризовать героев былин, оценивать их поступки.; Сопоставлять 

былины с другими известными произведениями героического эпоса.; 

Определять роль гиперболы как одного из основных средств изображения 

былинных героев.; 

Читать выразительно фольклорные произведения.; 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному.; Устно или 

письменно отвечать на вопросы.; 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений.; 

Устный 

опрос; 

 

2.2. Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и 

одной баллады). «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

5 0 0 26.09.2022 

07.10.2022 
 
 
 

Работать со словом, с историко-культурным комментарием.; Читать 

выразительно фольклорные произведения.; Определять художественно- 

тематические особенности народных песен и баллады.; 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному.; Устно или 

письменно отвечать на вопросы.; 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений.; 

Устный 

опрос; 
 



 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1. «Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти князя Олега» 

2 0 0 10.10.2022 

14.10.2022 
 
 
 
 
Выразительно читать произведение с учѐтом особенностей жанра.; 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений.; 

Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы 

темы, образы и приѐмы изображения человека.; Определять с помощью 

учителя роль и место древнерусских повестей в истории русской 

литературы.; 

Характеризовать образ рассказчика и главных героев.; Выявлять средства 

художественной выразительности, анализировать идейно-тематическое 

содержание повести.; 

Тестирование;  

Итого по разделу  
2 

 

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). 

«Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский». 

12 2 0 17.10.2022 

31.10.2022 
 
 
 
 
 
 
Читать выразительно стихотворение.; 

Отличать поэтический текст от прозаического, аргументировать свой 

ответ.; 

Выявлять средства художественной изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение).; 

Выполнять письменные работы по первоначальному анализу 

стихотворения.; 

Заучивать стихотворение наизусть.; 

Читать, анализировать и интерпретировать художественный текст, 

сравнивать его с произведением древнерусской литературы.; 

Определять общее и особенное в подаче сюжета.; 

Уметь работать со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений.; 

Читать фрагменты прозаического произведения.; Анализировать текст, 

выявлять тему, композицию, круг главных героев и второстепенных 

персонажей.; 

Составлять развѐрнутый план, пересказывать фрагменты текста.; 

Аргументированно высказывать своѐ отношение к событиям и героям 

произведения.; 

Писать сочинение на одну из тем.; 

Письменный 

контроль; 
 



4.2. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утѐс» и др. 

3 0 0 07.11.2022 

14.11.2022 
 
 
 
Выразительно читать стихотворение.; 

Определять тематическое единство подобранных произведений.; 

Выявлять средства художественной изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение).; 

Сопоставлять художественные тексты с произведениями других видов 

искусств.; 

Заучивать по выбору стихотворение/я наизусть.; 

Устный 

опрос; 

 

4.3. А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). «Косарь», «Соловей и др. 2 0 0 15.11.2022 

18.11.2022 
 
 
 

Выразительно читать поэтический текст.; 

Определять идейно-художественное содержание текста, выявлять средства 

художественной выразительности.; Видеть взаимосвязь 

пейзажной зарисовки с душевным состоянием и настроением человека.; 

Характеризовать лирического героя.; 

Работать со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений.; 

Читать одно из стихотворений наизусть.; 

Устный 

опрос; 

 

Итого по разделу 17 
 

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). 

«Есть в осени первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...» 

2 0 0 21.11.2022 

25.11.2022 
 
 

 
Читать выразительно стихотворение.; 

Определять его тематическое содержание и эмоциональный настрой.; 

Выявлять средства художественной выразительности.; Читать одно из 

стихотворений наизусть.; 

Устный 

опрос; 

 

5.2. А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). 

«Учись у них — у дуба, у берѐзы.», «Я пришѐл к тебе с приветом.». 

2 0 0 28.11.2022 

30.11.2022 
 
Читать выразительно стихотворение, анализировать.; Находить языковые 

средства художественной выразительности (эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение), определять их роль в создании 

поэтических образов.; 

Читать одно из стихотворений наизусть.; 

Устный 

опрос; 

 

5.3. И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» 4 0 0 01.12.2022 

07.12.2022 
 
 
 
 
 
 
Воспринимать и выразительно читать литературное произведение.; Уметь 

отвечать на вопросы, задавать вопросы к тексту, пересказывать.; 

Составлять план (простой, подробный).; 

Выделять наиболее яркие эпизоды произведения.; Определять тему, идею.; 

Характеризовать главных героев рассказа.; 

Определять роль пейзажных описаний в произведении.; Сопоставлять 

художественный текст с произведениями других видов искусств.; 

Составлять отзыв на рассказ.; 

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги.; 

Устный 

опрос; 

 



 

5.4. Н. С. Лесков. Сказ «Левша» 6 1 0 08.12.2022 

16.12.2022 
 
 
 
 

Читать текст, отвечать на вопросы.; 

Владеть различными видами пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный).; 

Характеризовать героя, его поступки.; 

Определять основную мысль произведения, жанровые особенности, 

художественные средства изобразительности.; Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и выражений.; Аргументированно 

высказывать своѐ отношение к герою произведения.; Создавать 

аннотацию на прочитанное произведение.; 

Письменный 

контроль; 

 

5.5. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (главы) 

2 0 0 19.12.2022 

23.12.2022 
 
 
 
Выразительно читать главы повести, отвечать на вопросы, пересказывать.; 

Выявлять основную мысль, определять особенности композиции.; 

Участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя факты жизни 

и творчества писателя; формулировать свою точку зрения и корректно 

передавать своими словами смысл чужих суждений.; Определять 

особенности автобиографического произведения.; 

Характеризовать главного героя, его поступки и переживания.; 

Устный 

опрос; 

 

5.6. А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). 

Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» 

4 1 0 26.12.2022 

30.12.2022 
 
 
 
 
 
 
Воспринимать и выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, 

уметь формулировать вопросы к тексту, пересказывать близко к тексту, 

владеть художественным пересказом.; 

Определять роль названия в литературном произведении.; Выявлять 

жанровые отличия рассказа, определять его проблематику.; 

Анализировать произведение с учѐтом его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа, 

давать собственную интерпретацию и оценку произведениям.; 

Характеризовать героев рассказа.; 

Выявлять детали, создающие комический эффект.; Инсценировать 

рассказ или его фрагмент.; 

Писать мини-сочинение.; 

Письменный 

контроль; 

 



 

5.7. А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор» 

4 1 0 09.01.2023 

13.01.2023 
 
 
 
 
 
 
Воспринимать и выразительно читать рассказ.; 

Отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать текст, используя авторские средства художественной 

выразительности.; 

Определять тему, идею произведения, своеобразие композиции.; 

Характеризовать главных героев, основные события.; Описывать 

портреты героев произведения, раскрывать их внутренний мир.; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения.; 

Писать отзыв на прочитанное произведение, аргументировать своѐ мнение.; 

Письменный 

контроль; 

 

Итого по разделу 24 
 

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и 

др. 

3 0 0 16.01.2023 

25.01.2023 
 

 
Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть).; 

Отвечать на вопросы, анализировать стихотворение.; Определять тему, 

идею, художественные и композиционные особенности лирического 

произведения, особенности авторского языка.; 

Характеризовать лирического героя.; 

Устно или письменно отвечать на вопросы.; 

Устный 

опрос; 

 

6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх 

стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. Самойлова 

4 1 0 26.01.2023 

02.02.2023 
 

 
Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть).; 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному.; Определять 

тему, идею, художественные и композиционные особенности 

лирического произведения.; 

Характеризовать лирического героя.; 

Анализировать произведение с учѐтом его родо-жанровой 

принадлежности.; 

Выявлять средства художественной изобразительности в лирических 

произведениях.; 

Устно или письменно отвечать на вопросы.; 

Письменный 

контроль; 

 



 

6.3. Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). 

Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления»; 

А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» 

(глава «Очень страшный 1942 Новый 

год») 

4 1 0 03.02.2023 

10.02.2023 
 
 
 
 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать.; 

Находить детали, языковые средства художественной выразительности, 

определять их роль в произведении.; Определять характер главного героя, 

его взаимоотношение с окружающими.; 

Выявлять роль пейзажа в рассказе.; 

Оценивать художественное своеобразие произведения.; Выявлять 

авторскую позицию.; 

Высказывать своѐ отношение к событиям, изображѐнным в произведении.; 

Находить информацию об авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе.; 

Создавать аннотацию на прочитанное произведение.; Выстраивать с 

помощью учителя траекторию самостоятельного чтения.; 

Писать сочинение с опорой на одно из произведений.; 

Письменный 

контроль; 

 

6.4. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 5 1 0 13.02.2023 

17.02.2023 
 
 
 
 
 
 
Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение.; 

Отвечать на вопросы и уметь формулировать вопросы к тексту.; 

Определять тему, идею, характеры главных героев, мотивы их поступков.; 

Анализировать произведение с учѐтом его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа, 

давать собственную интерпретацию и оценку произведению.; 

Выявлять авторскую позицию.; 

Писать сочинение на одну из предложенных тем.; 

Письменный 

контроль; 

 

6.5. Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не 

менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; 

Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. 

Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире» 

8 0 0 20.02.2023 

28.02.2023 
 
 
 
 
 
 
Читать, отвечать на вопросы, пересказывать.; 

Определять тему, идею произведения.; 

Характеризовать главных героев, давать их словесный портрет.; 

Сопоставлять героев и их поступки с другими произведениями.; 

Выявлять авторскую позицию.; 

Высказывать своѐ отношение к событиям, изображѐнным в произведении.; 

Находить информацию об авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе.; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения.; 

Участвовать в разработке учебных проектов.; 

Писать отзыв на прочитанную книгу.; 

Письменный 

контроль; 

 



6.6. Произведения современных отечественных писателей- фантастов (не менее 

двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. 

В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; 

В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

6 0 0 01.03.2023 

08.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение.; 

Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности 

произведений.; 

Формулировать вопросы по тексту произведения.; Использовать различные 

виды пересказа произведения или его фрагмента.; 

Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания.; 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным 

основаниям.; 

Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях.; 

Использовать различные виды пересказа произведения или его фрагмента.; 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному.; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения.; 

Писать сочинение на литературную тему или отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своѐ мнение.; Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение.; 

Устный 

опрос; 
 

Итого по разделу  
30 

 

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (два по выбору). 

Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ...», «Что б ни делалось на свете.» 

2 0 0 09.03.2023 

15.03.2023 
 
 
Читать выразительно и анализировать поэтический текст.; Характеризовать 

лирического героя.; 

Сопоставлять произведения, определяя общность темы и еѐ 

художественное воплощение.; 

Выявлять художественные средства выразительности.; 

Устный 

опрос; 
 

Итого по разделу  
2 

 

Раздел 8. Зарубежная литература 

8.1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 2 0 0 16.03.2023 

22.03.2023 
 
 
 
 
 
 
Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы.; Учиться 

самостоятельно формулировать вопросы.; Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) главу повести.; 

Уметь характеризовать героев повести.; 

Анализировать детали, выявляющие авторское отношение к персонажам.; 

Определять художественные средства выразительности.; Работать со 

словарями, определять значение устаревших слов и выражений.; 

Аргументированно высказывать своѐ отношение к героям произведения.; 

Составлять отзыв на произведение.; 

Устный 

опрос; 
 



8.2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору) 2 0 0 23.03.2023 

31.03.2023 
 
 
 

Читать произведение, отвечать на вопросы, анализировать отдельные 

фрагменты.; 

Определять жанровую особенность произведения.; Характеризовать 

главного героя, выявлять своѐ отношение к нему.; 

Сопоставлять художественные тексты с произведениями других видов 

искусств.; 

Составлять письменный отзыв на произведение.; 

Устный 

опрос; 

 

8.3. Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору); Х. Ли. 

«Убить пересмешника» (главы по выбору) и др. 

4 0 0 10.04.2023 

24.04.2023 
 
 
 

Читать, отвечать на вопросы.; 

Самостоятельно формулировать вопросы к произведению в процессе его 

анализа.; 

Владеть разными видами анализа.; 

Выявлять сюжет, композицию произведения.; 

Находить информацию об авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе.; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения.; 

Участвовать в разработке учебных проектов.; 

Писать отзыв на прочитанную книгу.; 

Устный 

опрос; 

 

8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее 

двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. 

«Дом с характером» и др. 

3 0 0 25.04.2023 

08.05.2023 
 
 
 
 
Читать выразительно литературное произведение, отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать вопросы.; 

Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности 

произведения.; 

Находить информацию об авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе.; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения.; 

Участвовать в разработке учебных проектов.; 

Писать отзыв на прочитанную книгу.; 

Создавать аннотацию на прочитанное произведение.; 

Устный 

опрос; 

 

Итого по разделу  
11 

 

Резервное время  
5 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 9 0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе    
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 
воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования. 

                               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов 
России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 
русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка 
и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его 
проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах его 
существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 
выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности её 
самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 
мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 
культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности 
как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 
форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая деятельность является 
системообразующей доминантой школьного курса русского языка Соответствующие умения и навыки 
представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения 
(разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 
проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 
хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 
общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 
овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 
овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 
языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование 
в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 



эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 
различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 
определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 
разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 
информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 
языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 6 классе отводится - 204 ч (6 ч в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 
Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная 

и второстепенная и нформация текста; пересказ текста. 
Описание как тип речи. 
Описание внешности человека. 
Описание помещения. 
Описание природы. 
Описание местности. 
Описание действий. 
Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргон измы). 
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 
Лексический анализ слов. 
Фразеологизмы. Их признаки и значение. 
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 



Эпитеты, метафоры, олицетворения. 
Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Формообразующие и словообразующие морфемы. 
Производящая основа. 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 
Морфемный и словообразовательный анализ слов. 
Правописание сложных и сложносокращённых слов. 
Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 
Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 
Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 
Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Правописание н и нн в именах прилагательных. 
Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 
числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 
порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 
Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 
Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 
Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 
Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 
двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 
окончаний числительных. 

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

     притяжательные, неопределённые, отрицательные, 
определительные. Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 
речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 
текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения 
как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 



Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и 
дефисное написание местоимений. 

       Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 
в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 
том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 
учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 
Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. Духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 
процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

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

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 
журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 



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

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилв 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах сообщест ах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

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

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; выявлять 
причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 
учётом самостоятельно выделенных критериев. Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 
позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить по 
самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 



особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную ходе лингвистического 
исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации 
с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 
или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применен я группо ых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других членов команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

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

группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 
коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть 
трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 
результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; принимать 
себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 
изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 



Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 
(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 
лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научноучебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 
подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научноучебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 
объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 
слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 
словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 
во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; 
диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных 
правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 
письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 
особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, 
действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 
местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 
видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 
собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 
микротем и абзацев. 



и 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 
внешности человека, помещения, природы, местности, действ й) с опорой на жизненный и читательский 
опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 
классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра 
сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 
(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 
устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 
прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 
таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять 
требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 
научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать 
слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 
слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 
общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в 
художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 
употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 
словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, 
бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 
словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при 
выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 
орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня - кас- 
— -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 



Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. Соблюдать 

нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён 
существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 
сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, 
нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, 
суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 
различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 
синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, 
особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён 
числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 
слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 
числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 
местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 
словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 
числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 
раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 
наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 
различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; 
применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 
произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 
орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 
 
всего 

 
 
контрольные 
работы 

 
 
практические 
работы 

Разде л 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1.1. Основные функции русского языка. 2 0 0 02.09.2022 
05.09.2022 

Характеризовать функции 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации и 
языка межнационального 
общения, приводить 
примеры использования 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации и как 
языка межнационального 
общения (в рамках 
изученного); 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dc8d2684-4f9d-36f0-2c10-eae7957138c6/?interface=catalog 

1.2. Литературный язык. 1 0 0 06.09.2022 Извлекать информацию из 
различных источников; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/catalog/res/414e1bcc-382e-6769-97ae-a6edc73405d5/?interface=catalog 

Итого по разделу 3  

Разде л 2. ПОВТОРЕНИЕ 

2.1. Повторение пройденного материала. 6 1 0 07.09.2022 
14.09.2022 

Извлекать информацию Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9719bc3e-d564-9786-741c-2da4093f0535/?interface=catalog 

Итого по разделу 6  

Разде л 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Виды речи. 2 1 0 15.09.2022 
16.09.2022 

Выступать с сообщением на 
лингвистическую тему (в 
течение учебного года); 
Редактировать собственные 
тексты с опорой на знание 
норм современного русского 
литературного языка (в 
течение учебного года); 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Тестирование; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8c96484a-5991-49b8-acd2-7ddf60caee74/?interface=catalog 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dc8d2684-4f9d-36f0-2c10-eae7957138c6/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/414e1bcc-382e-6769-97ae-a6edc73405d5/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9719bc3e-d564-9786-741c-2da4093f0535/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8c96484a-5991-49b8-acd2-7ddf60caee74/?interface=catalog


3.2. Монолог и диалог. Их 
разновидности. 

3 0 0 19.09.2022 
21.09.2022 

Создавать устные 
монологические 
высказывания на основе 
жизненных наблюдений, 
чтения научно-учебной, 
художественной и научно- 
популярной литературы 
(монологописание, 
монологповествование, 
монолограссуждение); 
Создавать различные виды 
диалога: побуждение к 
действию, обмен мнениями 
(в течение учебного года); 

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84fb2ddd-7661-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=catalog 

Итого по разделу 5  

Разде л 4. ТЕКСТ 

4.1. Информационная переработка текста. 7 1 0 22.09.2022 
30.09.2022 

Проводить 
информационную 
переработку текста: 
составлять план 
прочитанного текста 
(простой, сложный; 
назывной, вопросный) с 
целью дальнейшего 
воспроизведения 
содержания текста в устной 
и письменной форме; 

Контрольная 
работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7d9f42d-fadb-4302-a8ee-884d9735d8a9/?interface=catalog 

4.2. Функциональносмысловые типы 
речи. 

4 0 4 03.10.2022 
06.10.2022 

Характеризовать тексты 
различных 
функциональносмысловых 
типов речи (повествование, 
описание, рассуждение); 
характеризовать 
особенности описания как 
типа речи; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7d9f42d-fadb-4302-a8ee-884d9735d8a9/?interface=catalog 

4.3. Виды описания. 11 0 6 07.10.2022 
21.10.2022 

Создавать текстописание: 
устно и письменно 
описывать внешность 
человека, помещение, 
природу, местность, 
действие; Создавать тексты 
с опорой на картину, 
произведение искусства, в 
том числе 
сочиненияминиатюры, 
классные сочинения; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/377f3b38-f6fe-4792-90ca-2aac492b5c16/?interface=catalog 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84fb2ddd-7661-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7d9f42d-fadb-4302-a8ee-884d9735d8a9/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7d9f42d-fadb-4302-a8ee-884d9735d8a9/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/377f3b38-f6fe-4792-90ca-2aac492b5c16/?interface=catalog


4.4. Смысловой анализ текста. 1 1 0 24.10.2022 Выделять главную и 
второстепенную 
информацию в 
прослушанном и 
прочитанном тексте; 
Пересказывать текст; 

Контрольная 
работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef1bea54-10b0-4c2d-a52c-83c24918101e/?interface=catalog 

Итого по разделу: 23  

Разде л 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИ ДНОСТ И ЯЗЫКА 

5.1. Официально деловой стиль. Жанры. 4 0 1 27.10.2022 
31.10.2022 

Характеризовать 
особенности официально- 
делового и научно-учебного 
стилей; 

Анализировать тексты 
разных стилей и жанров 
(рассказ; заявление, 
расписка; словарная статья, 
научное сообщение); 

Практическая 
работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32bc95b1-d3f6-5a68-b81e-30920f31654e/?interface=catalog 

5.2. Научный стиль. Жанры. 8 1 3 01.11.2022 
14.11.2022 

Характеризовать 
особенности официально- 
делового и научно-учебного 
стилей; 
Анализировать тексты 
разных стилей и жанров 
(рассказ; заявление, 
расписка; словарная статья, 
научное сообщение); 

Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b95914a9-4013-49bc-8181-2227d421d77d/?interface=catalog 

Итого по разделу: 12  

Разде л 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ЛЕКСИКОЛО ГИЯ. КУЛЬТУРА РЕ ЧИ. 

6.1. Группы лексики по происхождению. 2 0 0 15.11.2022 
16.11.2022 

Различать слова с точки 
зрения их происхождения: 
исконно русские и 
заимствованные слова; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/catalog/res/159b347b-a5d6-4df8-a632-61c653e74e60/?interface=catalog 

6.2. Активный и пассивный запас 
лексики. 

4 0 0 17.11.2022 
22.11.2022 

различать слова с точки 
зрения их принадлежности к 
активному или пассивному 
запасу: неологизмы, 
устаревшие слова; Различать 
историзмы и архаизмы; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/catalog/res/159b347b-a5d6-4df8-a632-61c653e74e60/?interface=catalog 

6.3. Лексика с точки зрения сферы 
употребления. 

5 0 0 23.11.2022 
27.11.2022 

Различать слова с точки 
зрения сферы их 
употребления: 
общеупотребительные, 
диалектизмы, термины, 
профессионализмы, 
жаргонизмы; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/159b347b-a5d6-4df8-a632-61c653e74e60/?interface=catalog 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef1bea54-10b0-4c2d-a52c-83c24918101e/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32bc95b1-d3f6-5a68-b81e-30920f31654e/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b95914a9-4013-49bc-8181-2227d421d77d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/159b347b-a5d6-4df8-a632-61c653e74e60/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/159b347b-a5d6-4df8-a632-61c653e74e60/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/159b347b-a5d6-4df8-a632-61c653e74e60/?interface=catalog


6.4. Стилистическая окраска слова. 3 1 1 28.11.2022 
30.11.2022 

Определять стилистическую 
окраску слова; 

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32bc95b1-d3f6-5a68-b81e-30920f31654e/?interface=catalog 

6.5. Лексические средства 
выразительности. 

5 1 0 01.12.2022 
05.12.2022 

Распознавать эпитеты, 
метафоры, олицетворения; 
понимать их основное 
коммуникативное 
назначение в 
художественном тексте; 

Определять основания для 
сравнения и сравнивать 
эпитеты, метафоры, 
олицетворения; 

Тестирование; http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32bc95b1-d3f6-5a68-b81e-30920f31654e/?interface=catalog 

6.6. Лексические словари 1 0 1 06.12.2022 Проводить лексический 
анализ слов; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a612179e-54ed-4cab-8904-dd6904f84c0e/?interface=catalog 

Итого по разделу: 20  

Разде л 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВООБРА ЗОВАН ИЕ. КУЛЬТУР А РЕЧИ. ОРФО ГРАФИЯ   

7.1. Виды морфем. 7 1 1 07.12.2022 
18.12.2022 

Распознавать 
формообразующие и 
словообразующие морфемы 
в слове; выделять 
производящую основу; 
Распознавать изученные 
орфограммы; проводить 
орфографический анализ 
слов; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5f9f0bc8-049d-4ce8-bdd2-92cbe4340d3c/?interface=catalog 

7.2. Основные способы образования 
слов в русском языке. 

6 1 0 19.12.2022 
26.12.2022 

Определять способы 
словообразования 
(приставочный, 
суффиксальный, 
приставочносуффиксальный, 
бессуффиксный, сложение, 
переход из одной части речи 
в другую); 

Определять основания для 
сравнения и сравнивать 
слова, образованные 
разными способами; 
Проводить морфемный и 
словообразовательный 
анализ слов; 

Письменный 
контроль; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3c537db9-a7e3-4907-bbeb-55bf6ca5a206/111255/? 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32bc95b1-d3f6-5a68-b81e-30920f31654e/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32bc95b1-d3f6-5a68-b81e-30920f31654e/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a612179e-54ed-4cab-8904-dd6904f84c0e/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5f9f0bc8-049d-4ce8-bdd2-92cbe4340d3c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3c537db9-a7e3-4907-bbeb-55bf6ca5a206/111255/


7.3. Правописание сложных и 
сложносокращѐнных слов. 

1 0 0 27.12.2022 Проводить 
орфографический анализ 
сложных и 
сложносокращѐнных слов; 
Проводить 
орфографический анализ 
слов с корнем кас- — -кос- 
с чередованием а // о, слов 
с приставками пре- и при-; 

Устный опрос; http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1a4667bb-ff92-4b57-983a-5030034a1b34/107609/?interface=themcol 

Итого по разделу: 14  

Разде л 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГ ИЯ. 
КУ Л 

ЬТУРА 
РЕЧИ. 

ОРФОГРАФИ Я    

8.1. Имя существительное 10 1 0 06.01.2023 
19.01.2023 

Характеризовать 
особенности 
словообразования имѐн 
существительных; 
Проводить орфоэпический 
анализ имѐн 
существительных 
(выявлять особенности 
произношения, постановки 
ударения (в рамках 
изученного), анализировать 
особенности 
словоизменения имѐн 
существительных; 
Соблюдать нормы слитного 
и дефисного написания 
пол- и полу- со словами; 
Проводить 
морфологический анализ 
имѐн существительных; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Диктант; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a9edc143-9231-4bbb-abf0-0cb110d1609f/83020/?interface=themcol 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1a4667bb-ff92-4b57-983a-5030034a1b34/107609/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a9edc143-9231-4bbb-abf0-0cb110d1609f/83020/?interface=themcol


8.2. Имя прилагательное 15 1 3 20.01.2023 
10.02.2023 

Распознавать качественные, 
относительные и 
притяжательные имена 
прилагательные, степени 
сравнения качественных 
имѐн прилагательных; 
Анализировать особенности 
словообразования имѐн 
прилагательных; Проводить 
орфоэпический анализ имѐн 
прилагательных, выявлять 
особенности произношения 
имѐн прилагательных, 
ударения (в рамках 
изученного); Проводить 
орфографический анализ 
имѐн прилагательных с н и 
нн, имѐн прилагательных с 
суффиксами -к- и -ск-, 
сложных имѐн 
прилагательных; Проводить 
морфологический анализ 
имѐн прилагательных; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Практическая 
работа; Диктант; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/410e0051-235f-466b-b305-1844a886147b/61520/? 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/410e0051-235f-466b-b305-1844a886147b/61520/


.3. Имя числительное 23 2 1 13.02.2023 
17.03.2023 

Распознавать числительные; 
Определять общее 
грамматическое значение 
имени числительного; 
Различать количественные 
(целые, дробные, 
собирательные) и 
порядковые имена 
числительные; Различать 
простые, сложные, 
составные имена 
числительные; Склонять 
числительные и 
характеризовать 
особенности склонения, 
словообразования и 
синтаксических функций 
числительных; 
Характеризовать роль имѐн 
числительных в речи, 
особенности употребления в 
научных текстах, деловой 
речи; Анализировать 
примеры употребления 
собирательных имѐн 
числительных; Проводить 
орфографический анализ 
имѐн числительных, в том 
числе написание ь в именах 
числительных; написание 
двойных согласных; 
слитное, раздельное, 
дефисное написание 
числительных; написание 
окончаний числительных; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Тестирование; 
Диктант; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a9edc143-9231-4bbb-abf0-0cb110d1609f/83051/?interface=themcol 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a9edc143-9231-4bbb-abf0-0cb110d1609f/83051/?interface=themcol


8.4. Местоименение 15 2 1 20.03.2023 
11.04.2023 

Распознавать местоимения; 
Определять общее 
грамматическое значение 
местоимения; Различать 
разряды местоимений; 
Характеризовать 
особенности склонения 
местоимений, 
словообразования 
местоимений, 
синтаксических функций 
местоимений, роли в речи; 
Анализировать примеры 
употребления местоимений 
с точки зрения соответствия 
требованиям русского 
речевого этикета; 
Анализировать примеры 
употребления местоимения 
3-го лица с точки зрения 
соответствия смыслу 
предшествующего текста; 
Редактировать небольшие 
тексты, где употребление 
местоимения приводит к 
речевой ошибке (устранять 
двусмысленность, 
неточность); Проводить 
орфографический анализ 
местоимений с не и ни; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Тестирование; 
Диктант; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/410e0051-235f-466b-b305-1844a886147b/61547/? 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/410e0051-235f-466b-b305-1844a886147b/61547/


.5. Глагол 36 1 1 12.04.2023 
22.05.2023 

Распознавать переходные 
и непереходные глаголы; 
разноспрягаемые 
глаголы; Определять 
наклонение глагола, 
значение глаголов в 
изъявительном, условном 
и повелительном 
наклонении; 
Различать безличные и 
личные глаголы; 
Анализировать примеры 
использования личных 
глаголов в безличном 
значении; Проводить 
орфографический анализ 
глаголов с ь в формах 
повелительного наклонения; 
Применять нормы 
правописания глаголов с 
изученными орфограммами; 
Проводить 
морфологический анализ 
глаголов; 

Письменный 
контроль; 
Устный опрос; 
Контрольная 
работа; 
Зачет; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 
Диктант; 
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a9edc143-9231-4bbb-abf0-0cb110d1609f/83039/?interface=themcol 

Итого по разделу: 99       

Разде л 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 6 1 2 23.05.2023 
24.05.2023 

. Устный опрос; 
Контрольная 
работа; 
Зачет; 
Практическая 
работа; 
Тестирование; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/48/ 

Итого по разделу: 6  

Разде л 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 1 1 0 25.05.2023 . Письменный 
контроль; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fd75ae9a-7afa-4825-8da6-c017c38564bc/?interface=catalog 

10.2. Изложения 1 1 0 26.05.2023 . Письменный 
контроль; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/? 
text=%E8%E7%EB%EE%E6%E5%ED%E8%FF&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog&rub_guid%5B%5D=8bbb6869- 
56b1-438f-910a-5803af16c295 

10.3. Контрольные и проверочные работы 1 1 0 29.05.2023 . Контрольная 
работа; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bbb6869-56b1-438f-910a-5803af16c295/?interface=catalog 

Итого по разделу: 3  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a9edc143-9231-4bbb-abf0-0cb110d1609f/83039/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/48/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fd75ae9a-7afa-4825-8da6-c017c38564bc/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bbb6869-56b1-438f-910a-5803af16c295/?interface=catalog


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

204 20 25  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и другие. Русский язык (в 2 частях), 6 класс/ 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Граник Г.Г. Секреты орфографии/ Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А.Концевая.-М., 1991 

2.Капинос В.И. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 классы/ В.И.Капинос, 
Н.Н.Сергеева, М.Н.Соловейчик.-М.,1991. 

3. Ладыженская Т.А. Развивайте дар слова / Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова.-М.,1990. 

4. Тростенцова Л.А. Дидактические материалы по русскому языку: 5-7 класс. Книга для 
учителя/ Л.А. 

Тростенцова, М.М. Стракевич.-М.:Просвещение, 2004. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://repetitor.1c.ru 
http://www.gramota.ru 
http://www.school.edu.ru 
http://www.1september.ru 
claw.ru›1news/izlozheniya 
http://lib.repetitors.eu 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

МФУ, ноутбуки, проектор, интерактивная доска, электронное приложение к учебнику 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://lib.repetitors.eu/

