


Пояснительная записка
Внеурочная деятельность по русскому языку «Законы русской орфографии»

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени учащихся.

Предлагаемая программа соответствует ФГОС и способствует
более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время.

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора
и мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня
при изучении языка, воспитывает чувство уважения к языку своих предков.
Предназначена для использования учителями русского языка и литературы в
рамках внеурочной деятельности в 6 классе.

Программа курса внеурочной деятельности «Законы русской
орфографии» для 6 класса составлена на основе следующих нормативно-
методических материалов:

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29
декабря 2014 г. №1654);

- примерных основных образовательных программ основного общего
образования

- методических рекомендаций по вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
разработанных Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7
августа 2015 года №08-1228);

Актуальность программы
Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо

для практического овладения русским языком. Благоприятные условия для
удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых
умений, реализации их интеллектуальных и творческих способностей создает
именно внеурочная деятельность. На всех занятиях учащиеся приобретают многие
жизненные навыки, учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал,
пользоваться справочной литературой.

Цель программы - расширение лингвистического кругозора; обогащение
активного и потенциального словарного запаса; совершенствование способности
применять приобретенные универсальные учебные действия в процессе речевого
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных
между собой задач:

Образовательные:
 развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную

активность, мышление и коммуникативную культуру;



 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность,
умение анализировать текст.

Развивающие:
 развивать языковые компетенции учащихся, обеспечивающие свободное

владение русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышать
уровень культуры речи;

 развивать мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной
деятельности.

Воспитательные:
 воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку,

приобщение к культуре и литературе русского народа;
 овладевать культурой межнационального общения, воспитывать

толерантность;
 формировать социально активную, конкурентоспособную личность.
Место курса в учебном плане
В целях повышения грамотности и культуры речи учащихся 6 класса

предложен курс внеурочной деятельности «Законы русской орфографии». Курс
рассчитан на 34 часа: 1 ч. в неделю, 34 учебных недель.

Содержание программы

Организационное занятие. Дорога к письменности (1ч)
Руководитель знакомит обучающихся с целью и задачами, с методикой

проведения занятий, с примерным планом работы. Лекция «Дорога к
письменности». (1ч)

Раздел 1
Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) - 4 часа
Тема 1. Язык – вековой труд поколений (1ч).
Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о

родном языке. Работа с различными толковыми словарями, с историей появления
новых слов в русском языке. Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и
поговорок о языке, речи, грамоте. Мини-сборник пословиц «О семье», «О Родине».

Тема 2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. (1ч.)
Лексикография – наука о составлении словарей. Как найти слово?

Творческая работа-исследование «Об одном только слове».
Тема 3. Не все годится, что говорится. (1ч.)
Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических неологизмов.

Омофоны, омографы, паронимы. Эстафета «Кто больше?»
«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых

выражений в произведениях.
Тема 4. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов».

(1ч.)
Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы.

Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета.



Фразеологизмы в художественных произведениях. Викторина по теме «Знаешь ли
ты фразеологизмы?»

Проект «Перлы, самородки и самоцветы русского языка».
Раздел 2
Секреты устной речи. (Фонетика. Орфоэпия) - 3 час.
Тема 1. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.
Для чего используют звуковые повторы в речи. Конкурс скороговорок. (1ч.)
Тема 2. Каков человек, такова его и речь.
Орфоэпические нормы русского языка. Произношение некоторых групп

согласных в русском литературном языке. Орфоэпическая эстафета. (1ч.)
Тема 3. Фонетический КВН. (1ч.)
Раздел 3
Загадки русского словообразования
(Морфемика. Словообразование. Этимология) - 6 ч.
Тема 1. «С русским языком можно творить чудеса!» (2 ч.)
Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в

русском языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке.
Сказочные превращения. Практическая работа «Составление
словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев».

Тема 2. Различай и отличай. (2 ч.). Приставки-труженицы. Опасные согласные
в приставках. Коварная приставка С-. Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-
. Тренировочные упражнения на правописание приставок, решение кроссвордов,
ребусов.

Тема 3. Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями? (2
час.)

Командиры в корнях слов. Командуют гласные, командуют и согласные.
Командует ударение, командует значение слова. Орфографическое лото.

Проект «Кто командует корнями?» (Альбом правил русского языка)
Раздел 4
Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис) – 12ч.
Тема 1. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (6 часов)
Самостоятельные и служебные части речи. Практикум. Употребление в речи

существительных, прилагательных, местоимений, числительных. Грамматический
турнир «Узнай меня!».

Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы. Проект «Ребусы –
«гимнастика ума».

Звукоподражательные слова, их роль и употребление.
Лингвистическая игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей

речи.
Тема 2. Кому служат служебные части речи?(3ч)
Тема 3. Нет той тайны, чтобы не была явна. (3 ч.)
Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы.

Анаграммы. Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики.
Игры с рифмой. Знакомство с жанром лимерика. Создание лимериков по
школьной тематике.



Раздел 5
Речевой этикет -6ч.
Тема 1. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. (1 ч.)
Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора: краткость,

содержательность, информативность; дружелюбный тон, вежливость; четкое
произношение слов, фамилий, чисел, средний темп речи; средняя громкость голоса;
умеренная эмоциональность.

Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в общественном
месте».

Тема 2. В многословии не без пустословия. (1ч.)
Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность.
Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за речью дикторов, нахождение

нарушений языковых норм. Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога:
отбор материала, расположение материала, словесное оформление мысли,
запоминание, произнесение. Проект «Типы речевых ошибок школьников».

Тема 3. По речи узнают человека. (1ч.)
Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и

поддержания речевого контакта с собеседником. Демонстрация внимания,
уважения, заинтересованности в теме разговора, в собеседнике. Речевые
поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной оценки, побуждение к
продолжению речи, специальные слова.

Формулы речевого этикета. Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и
участников общения. Правила выбора темы разговора. Поддержание разговора с
соседями, попутчиками. Темы, используемые для поддержания разговора. О чем
можно, о чем нельзя говорить в определенных ситуациях. Проект «Этикетные
слова моей семьи».

Тема 4.Лингвистический бой «Знатоки речи». (1ч.)
Раздел 6
Итоговые занятия. (2ч.)
Аукцион знаний. Защита проекта «Грамотным быть – модно!»

Тематическое планирование (34 часа)

№ Тема занятия Количество
часов

Организационное занятие. Дорога к письменности 1

1. Дорога к письменности 1

Раздел 1. Тайны русского слова. Лексика. Фразеология 4

2. Язык – вековой труд поколений 1



3. Лексикография – наука о составлении словарей. Виды
словарей

1

4. Не все годится, что говорится 1

5. «Для всего в русском языке есть великое множество
хороших слов»

1

Раздел 2. Секреты устной речи. 3

6. Почему не всегда совпадает звучание и написание
слова. Роль звуковых повторов в речи

1

7. Каков человек, такова и его речь. Орфоэпические
нормы русского языка

1

8. Фонетический КВН 1

Раздел 3. Загадки русского словообразования

9. «С русским языком можно творить чудеса!» 1

10. Практическая работа «Составление
словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев».

1

11. Приставки-труженицы. Опасные согласные в
приставках. Коварная приставка С-

1

12. Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ 1

13. Командиры в корнях слова. Орфографическое лото 1

14. Проект «Кто командует корнями?» 1

15. Самостоятельные и служебные части речи. Практикум 1

16. Трудные случаи употребления существительных 1

17. Трудные случаи употребления прилагательных 1

18. Трудные случаи согласования местоимений и
числительных с существительными

1

19. Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы. 1

20. Звукоподражательные слова, их роль и
употребление. Грамматический турнир «Узнай меня!»

1

21. Предлоги 1

22. Союзы 1



23. Частицы 1

24. Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады 1

25. Метаграммы. Анаграммы. Лингвистические загадки.
Лингвистические кроссворды.

1

26. Знакомство с жанром лимерика 1

27. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Телефонный
разговор. Общие правила телефонного разговора

1

28. В многословии не без пустословия 1

29. Приемы установления и поддержания речевого
контакта с собеседником.

1

Слово о словах (5 часов)

30. По речи узнают человека. Сценарий диалога. Диалог-
репортаж

1

31. Проект «Этикетные слова моей семьи» 1

32. Лингвистический бой «Знатоки речи» 1

33. Аукцион знаний 1

34. Защита проекта «Грамотным быть – модно! 1

Итого: 34 часа





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе 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 (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 федеральной рабочей
программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой
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 учебного 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 на уровне основного
общего образования невозможно без учёта преемственности с
учебным предметом "литературное чтение" на уровне начального
общего образования, межпредметных связей с русским языком,
учебным предметом "История" и учебными предметами предметной
области "Искусство", 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 отечественной 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, воплощённых 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, посвящённых 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

В 6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю.
Суммарно изучение литературы в основной школе по программам
основного общего образования рассчитано на 102 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

6 КЛАСС

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 трёх 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 трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник»,

«Туча» и др. Роман «Дубровский».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» 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 берёзы…», «Я пришёл к тебе с

приветом…».
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Н. С. Лесков. Сказ «Левша».



Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору).
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть

чиновника» и др.
А. 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 четырёх 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.

В. 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 лёгкая лодка в мире» и др.

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А.
В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; 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 основной школе 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, отражёнными 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 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;
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 отражённым 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 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.

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 учётом 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 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;
изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 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 своё 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 учётом 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 историко-литературного
процесса);
устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по
существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии
проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
литературных фактах и наблюдениях над текстом;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 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 учётом 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 проведённого 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 учётом 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 надёжность 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 учётом 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 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 на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 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 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 учётом 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 отчёта перед группой.
Универсальные учебные регулятивные действия:

1) Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые
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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать
предложенный алгоритм с учётом 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 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 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 своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6 КЛАСС

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 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 учётом 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 учётом 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 учётом 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 (объёмом 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 счёт 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

6 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

Раздел 1. Античная литература

1.1 Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея»
(фрагменты) 2 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41542e

Итого по разделу 2
Раздел 2. Фольклор

2.1
Былины (не менее двух). Например,
«Илья Муромец и Соловей-разбойник»,
«Садко»

4 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

2.2

Народные песни и баллады народов
России и мира. (не менее трёх песен и
одной баллады), «Песнь о Роланде»
(фрагменты), «Песнь о Нибелунгах»
(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.

3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

Итого по разделу 7
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 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


Итого по разделу 2
Раздел 4. Литература первой половины XIX века

4.1

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее
трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя
дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман
«Дубровский»

8 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

4.2
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не
менее трёх). «Три пальмы», «Листок»,
«Утёс» и др.

3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

4.3 А. В. Кольцов. Стихотворения не менее
двух). «Косарь», «Соловей и др.

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

Итого по разделу 13
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 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

5.2

А. А. Фет. Стихотворения (не менее
двух). «Учись у них — у дуба, у
берёзы…», «Я пришёл к тебе с
приветом…»

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

5.3 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

5.4 Н. С. Лесков. Сказ «Левша» 3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

5.5 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы) 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

5.6
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору).
Например, «Толстый и тонкий»,
«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др.

3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


5.7 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный
доктор» 2 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41542e
Итого по разделу 16
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 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

6.2

Стихотворения отечественных поэтов XX
века. (не менее четырёх 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

3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

6.3 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки
французского»

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

6.4

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
лёгкая лодка в мире» и др.

3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

6.5

Произведения современных
отечественных писателей-фантастов. (не
менее двух).Например, А. В. Жвалевский
и Е. Б. Пастернак. «Время всегда
хорошее»; В. В. Ледерман. «Календарь

4 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


ма(й)я» и др.

6.6

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.)

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

6.7

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…»

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

Итого по разделу 19
Раздел 7. Зарубежная литература

7.1 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по
выбору) 2 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41542e

7.2 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера»
(главы по выбору) 2 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f41542e

7.3

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 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


7.4

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 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

Итого по разделу 11

Развитие речи 8 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

Внеклассное чтение 7 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

Итоговые контрольные работы 2 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

Резервное время 15 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41542e

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 102 2 0

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Количество часов Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1 Резервный урок. Введение в курс
литературы 6 класса

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8

2 Античная литература. Гомер. Поэмы
«Илиада» и «Одиссея»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2aa04

3 Гомер. Поэма «Илиада». Образы Ахилла
и Гектора

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2abbc

4 Развитие речи. Гомер. Поэма «Одиссея»
(фрагменты). Образ Одиссея

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a

5
Развитие речи. Отражение
древнегреческих мифов в поэмах
Гомера

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2aee6

6

Былины.(не менее двух), например,
«Илья Муромец и Соловей-разбойник»,
«Садко». Жанровые особенности,
сюжет, система образов.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2b06c

7

Былина «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Идейно-тематическое
содержание, особенности композиции,
образы.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc

8
Внеклассное чтение. Тематика русских
былин. Традиции в изображении
богатырей. Былина «Вольга и Микула

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2b3be

https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8
https://m.edsoo.ru/8bc2aa04
https://m.edsoo.ru/8bc2abbc
https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a
https://m.edsoo.ru/8bc2aee6
https://m.edsoo.ru/8bc2b06c
https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc


Селянинович»

9
Былина «Садко». Особенность
былинного эпоса Новгородского цикла.
Образ Садко в искусстве

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0

10

Русские былины. Особенности жанра,
изобразительно-выразительные
средства. Русские богатыри в
изобразительном искусстве

1

11
Русская народная песня. Жанровое
своеобразие. Русские народные песни в
художественной литературе

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2b706

12

Народные баллады народов России и
мира. (не менее трёх песен и одной
баллады) «Песнь о Роланде»
(фрагменты), «Песнь о Нибелунгах»
(фрагменты). Тематика, система образов

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2b81e

13

Баллада «Аника-воин». Специфика
русской народной баллады.
Изобразительно-выразительные
средства

1

14

Внеклассное чтение. Жанр баллады в
мировой литературе. Баллада Р. Л.
Стивенсона "Вересковый мёд". Тема,
идея, сюжет, композиция

1

15

Внеклассное чтение. Жанр баллады в
мировой литературе. Баллады Ф.
Шиллера «Кубок», "Перчатка".
Сюжетное своеобразие

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2bb52

16 Резервный урок. Итоговый урок по
разделу "Фольклор". Отражение 1

https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0
https://m.edsoo.ru/8bc2b706
https://m.edsoo.ru/8bc2b81e
https://m.edsoo.ru/8bc2bb52


фольклорных жанров в литературе

17 Развитие речи. Викторина по разделу
"Фольклор" 1

18

Древнерусская литература: основные
жанры и их особенности. Летопись
«Повесть временных лет». История
создания

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2c124

19

«Повесть временных лет»: не менее
одного фрагмента, например, «Сказание
о белгородском киселе». Особенности
жанра, тематика фрагмента

1

20

Резервный урок. «Повесть временных
лет»: «Сказание о походе князя Олега на
Царь-град», «Предание о смерти князя
Олега». Анализ фрагментов летописи.
Образы героев

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2c354

21

Развитие речи. Древнерусская
литература. Самостоятельный анализ
фрагмента из «Повести временных лет»
по выбору

1

22
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».
Связь с фрагментом "Повести
временных лет"

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4

23
А. С. Пушкин. Стихотворения «Зимняя
дорога», «Туча» и др. Пейзажная лирика
поэта

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2c61a

24 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник».
Проблематика, средства изображения 1

25 Резервный урок. Двусложные размеры
стиха 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2c732

https://m.edsoo.ru/8bc2c124
https://m.edsoo.ru/8bc2c354
https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4
https://m.edsoo.ru/8bc2c61a
https://m.edsoo.ru/8bc2c732


26
А. С. Пушкин. Роман «Дубровский».
История создания, тема, идея
произведения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2c84a

27 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский".
Сюжет, фабула, система образов 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2c976

28
А.С. Пушкин. Роман "Дубровский".
История любви Владимира и Маши.
Образ главного героя

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2cba6

29

А.С. Пушкин. Роман "Дубровский".
Противостояние Владимира и
Троекурова. Роль второстепенных
персонажей

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2ce58

30 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский".
Смысл финала романа 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2cf70

31
Развитие речи. Подготовка к домашнему
сочинению по роману А.С.Пушкина
"Дубровский"

1

32 Резервный урок. Итоговый урок по
творчеству А.С. Пушкина 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2d092

33 Внеклассное чтение. Любимое
произведение А.С.Пушкина 1

34
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не
менее трёх). "Три пальмы", "Утес",
"Листок". История создания, тематика

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2d1be

35

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не
менее трёх). "Три пальмы", "Утес",
"Листок". Лирический герой, его
чувства и переживания

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0

36 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не
менее трёх). "Три пальмы", "Утес", 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2d420

https://m.edsoo.ru/8bc2c84a
https://m.edsoo.ru/8bc2c976
https://m.edsoo.ru/8bc2cba6
https://m.edsoo.ru/8bc2ce58
https://m.edsoo.ru/8bc2cf70
https://m.edsoo.ru/8bc2d092
https://m.edsoo.ru/8bc2d1be
https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0


"Листок". Художественные средства
выразительности

37 Резервный урок. Трехсложные
стихотворные размеры 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2d538

38 А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее
двух). "Косарь", "Соловей". Тематика 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc

39
А. В. Кольцов. Стихотворения "Косарь",
"Соловей". Художественные средства
воплощения авторского замысла

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0

40

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее
двух) "Есть в осени первоначальной…",
"С поляны коршун поднялся…".
Тематика произведений

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2d920

41

Ф. И. Тютчев. Стихотворение «С
поляны коршун поднялся…».
Лирический герой и средства
художественной изобразительности в
произведении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2db82

42

А. А. Фет. Стихотворение (не менее
двух), «Учись у них — у дуба, у
берёзы…», «Я пришел к тебе с
приветом…» Проблематика
произведений поэта

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2db82

43

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришёл к
тебе с приветом…», «Учись у них — у
дуба, у берёзы…». Своеобразие
художественного видения поэта

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2de7a

44
Резервный урок. Итоговый урок по
творчеству М.Ю. Лермонтова, А. В.
Кольцова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2dfa6

https://m.edsoo.ru/8bc2d538
https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc
https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d920
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2de7a
https://m.edsoo.ru/8bc2dfa6


45

Резервный урок. И. С. Тургенев.
Сборник рассказов "Записки охотника".
Рассказ "Бежин луг". Проблематика
произведения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2e0c8

46 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Образы и герои 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2e28a

47
И. С. Тургенев.Рассказ «Бежин луг».
Портрет и пейзаж в литературном
произведении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2e3ac

48
Н. С. Лесков. Сказ «Левша».
Художественные и жанровые
особенности произведения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2e5d2

49 Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: образ
главного героя 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2e4ba

50 Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: авторское
отношение к герою 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2e6e0

51
Резервный урок. Итоговый урок по
творчеству И.С. Тургенева, Н.
С.Лескова

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2e7f8

52 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство»
(главы). Тематика произведения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2e924

53 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство»
(главы). Проблематика повести 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2eb5e

54 Развитие речи. Л. Н. Толстой. Повесть
«Детство» (главы). Образы родителей 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2ec8a

55
Развитие речи. Л. Н. Толстой. Повесть
«Детство» (главы). Образы Карла
Иваныча и Натальи Савишны

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2edf2

56 Итоговая контрольная работа по теме 1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2f036

https://m.edsoo.ru/8bc2e0c8
https://m.edsoo.ru/8bc2e28a
https://m.edsoo.ru/8bc2e3ac
https://m.edsoo.ru/8bc2e5d2
https://m.edsoo.ru/8bc2e4ba
https://m.edsoo.ru/8bc2e6e0
https://m.edsoo.ru/8bc2e7f8
https://m.edsoo.ru/8bc2e924
https://m.edsoo.ru/8bc2eb5e
https://m.edsoo.ru/8bc2ec8a
https://m.edsoo.ru/8bc2edf2
https://m.edsoo.ru/8bc2f036


57

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору).
«Толстый и тонкий», «Смерть
чиновника», "Хамелеон". Проблема
маленького человека

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2f54a

58 А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон».
Юмор, ирония, источники комического 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee

59 А. П. Чехов. Проблема истинных и
ложных ценностей в рассказах писателя 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2f824

60
Резервный урок. А. П. Чехов.
Художественные средства и приёмы
изображения в рассказах

1

61 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный
доктор». Тема рассказа. Сюжет 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2f932

62 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный
доктор». Проблематика произведения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2fa54

63
Развитие речи А. И. Куприн. Рассказ
«Чудесный доктор». Смысл названия
рассказа

1

64 Резервный урок. Итоговый урок по
творчеству А.П. Чехова, А.И. Куприна 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c

65

Стихотворения отечественных поэтов
начала ХХ века. А. А. Блок.
Стихотворения «О, весна, без конца и
без краю…», «Лениво и тяжко плывут
облака…», «Встану я в утро
туманное…»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e

66

Стихотворения отечественных поэтов
начала ХХ века.С. А. Есенин.
Стихотворения «Гой ты, Русь, моя
родная…», «Низкий дом с голубыми

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2fda6

https://m.edsoo.ru/8bc2f54a
https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee
https://m.edsoo.ru/8bc2f824
https://m.edsoo.ru/8bc2f932
https://m.edsoo.ru/8bc2fa54
https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c
https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e


ставнями», « Я покинул родимый
дом…», «Топи да болота»

67

Стихотворения отечественных поэтов
начала ХХ века. В. В. Маяковский.
Стихотворения «Хорошее отношение к
лошадям», «Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc2fec8

68

Стихотворения отечественных поэтов
XX века.(не менее четырёх
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

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc3004e

69

Стихотворения отечественных поэтов
XX века.(не менее четырёх
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

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc30170

70

Стихотворения отечественных поэтов
XX века.(не менее четырёх
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,

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc30288

https://m.edsoo.ru/8bc2fec8
https://m.edsoo.ru/8bc3004e
https://m.edsoo.ru/8bc30170


Д.С.Самойлова

71 Резервный урок. Итоговый урок по теме
«Русская поэзия XX века» 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc303aa

72

Проза отечественных писателей конца
XX— начала XXI века, в том числе о
Великой Отечественной войне. Обзор.
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.

1

73

Проза отечественных писателей конца
XX— начала XXI века. Тематика,
идейно-художественное содержание
произведения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc30620

74
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки
французского». Трудности
послевоенного времени

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc30cf6

75 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки
французского». Образ главного героя 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc30f1c

76
Резервный урок. В. Г. Распутин. Рассказ
«Уроки французского». Нравственная
проблематика

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc310de

77
Произведения отечественных писателей
на тему взросления человека. Обзор
произведений.не менее двух на выбор

1

78 Р. П. Погодин. Идейно-художественная
особенность рассказов из книги 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc3132c

https://m.edsoo.ru/8bc303aa
https://m.edsoo.ru/8bc30620
https://m.edsoo.ru/8bc30cf6
https://m.edsoo.ru/8bc30f1c
https://m.edsoo.ru/8bc310de


«Кирпичные острова»

79
Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго,
или Повесть о первой любви».
Проблематика повести

1

80
Внеклассное чтение. Ю. И. Коваль.
Повесть «Самая лёгкая лодка в мире».
Система образов

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc3155c

81

Произведения современных
отечественных писателей-фантастов. (не
менее двух). Например,А. В.
Жвалевский и Е. Б. Пастернак. Повесть
«Время всегда хорошее». Конфликт в
произведении

1

82
А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак.
Повесть «Время всегда хорошее».
Нравственный выбор героев

1

83 В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я».
Сюжет и композиция произведения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc32b1e

84 В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я».
Смысл названия произведения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc32c7c

85

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…». Тема.
Проблематика

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc316d8

86 Стихотворения (два по выбору). 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc3155c
https://m.edsoo.ru/8bc32b1e
https://m.edsoo.ru/8bc32c7c
https://m.edsoo.ru/8bc316d8


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…». Лирический герой

https://m.edsoo.ru/8bc317f0

87 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по
выбору). Тема, идея 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc31d9a

88 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по
выбору). Образ главного героя 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc323b2

89 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера»
(главы по выбору). Идея произведения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc32574

90 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера»
(главы по выбору). Проблематика 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc3270e

91

Произведения зарубежных писателей на
тему взросления человека. Ж. Верн.
Роман «Дети капитана Гранта» (главы
по выбору). Тема, идея, проблематика

1

92

Произведения зарубежных писателей на
тему взросления человека. Ж. Верн.
Роман «Дети капитана Гранта» (главы
по выбору). Сюжет, композиция. Образ
героя

1

93

Произведения зарубежных писателей на
тему взросления человека. Х. Ли. Роман
«Убить пересмешника» (главы по
выбору). Тема, идея, проблематика

1

94
Произведения зарубежных писателей на
тему взросления человека. Х. Ли. Роман
«Убить пересмешника» (главы по

1

https://m.edsoo.ru/8bc317f0
https://m.edsoo.ru/8bc31d9a
https://m.edsoo.ru/8bc323b2
https://m.edsoo.ru/8bc32574
https://m.edsoo.ru/8bc3270e


выбору). Сюжет, композиция, образ
главного героя. Смысл названия

95
Внеклассное чтение. Произведения
зарубежных писателей на тему
взросления человека (по выбору)

1

96 Итоговая контрольная работа по теме 1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc32e66

97

Произведения современных зарубежных
писателей-фантастов. Дж. К. Роулинг.
Роман «Гарри Поттер» (главы по
выбору) Тема, идея, проблематика

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc32fe2

98

Произведения современных зарубежных
писателей-фантастов. Дж. К. Роулинг.
Роман «Гарри Поттер» (главы по
выбору). Сюжет. Система образов

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8bc33140

99
Произведения современных зарубежных
писателей-фантастов. Д. У. Джонс.
«Дом с характером». Тема, идея

1

100

Резервный урок. Произведения
современных зарубежных писателей-
фантастов. Д. У. Джонс. «Дом с
характером». Сюжет. Система образов

1

101
Внеклассное чтение. Произведения
современных зарубежных писателей-
фантастов

1

102 Резервный урок. Итоговый урок за год.
Список рекомендуемой литературы 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/8bc3358c
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 102 2 0

https://m.edsoo.ru/8bc32e66
https://m.edsoo.ru/8bc32fe2
https://m.edsoo.ru/8bc33140
https://m.edsoo.ru/8bc3358c


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 • Литература (в 2 частях), 5 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П.,

Коровин В.И., Акционерное общество «Издательство

«Просвещение»

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ

СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://urok.apkpro.ru/

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

Рабочая программа внеурочной деятельности «Текст. Культура
речи» для обучающихся 6 класса составлена на основе ФГОС, примерной
программы по русскому языку, направленного на развитие речевой и
мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самоусовершенствовании. Речевая культура - один из компонентов общей
культуры человека, его интеллекта. Как и другие слагаемые культуры, она
прививается, воспитывается и требует постоянного совершенствования.
Культура речи - особый раздел науки о языке, главным результатом
изучения которого должно быть умение говорить и писать правильно; она
органически включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной
и эмоциональной передаче мысли. Реализация программы способствует
приобретению обучающимися навыков культуры общения, обогащению
словарного запаса, овладению нормами русского литературного языка,
развитию познавательного интереса к предмету «Русский язык», развитию
самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений,
активизации навыков ораторского искусства. Основная цель программы
состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной
личности, владеющей системой знаний и умений по русскому языку; в
повышении уровня коммуникативной компетенции обучающихся; идейно-
нравственных, культурных и этических принципов, которые складываются
в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной
деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.

Актуальность программы заключается в том, чтобы ввести учащихся
в сложный и увлекательный мир русской речи, показать слово как бы
изнутри, вскрыть таящиеся в нём возможности, что способствует развитию
мотивации к обучению русскому языку и литературе. Потребность
проникновения в глубину слов обусловлена всё чётче проявляющейся
проблемой современной речевой культуры. Свободное владение русским
языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности должно стать нормой для молодежи. Такой уровень владения
русским языком может быть достигнут лишь при комплексном
использовании различных организационных форм учебной работы по
русскому языку - различного типа уроков, факультативных занятий,
внеурочной деятельности, индивидуальных самостоятельных занятий по
самообразованию.

Данная программа является попыткой научить детей видеть и
слышать слово, замечать много слов в одном и одно во многих, расширить
словарный запас, строить свою речь так, чтобы слово содержало своё
истинное значение или играло своими выразительными оттенками.
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Еще одной из причин создания данной программы является
возможность проводить специальную работу с детьми, мотивированными
на изучение русского языка, с высоким уровнем интеллекта с целью
стимулирования развития таких школьников, реализации их
интеллектуальных и творческих способностей.

Словарная работа на уроках русского языка в средней школе
является одним из основных звеньев многогранной и разнообразной по
своим видам работы по развитию речи обучающихся. Направленная на
расширение активного словаря детей и на формирование у них умения
использовать в своей речевой практике доступные по их возрасту и
развитию лексические ресурсы родного языка, работа над словом должна
быть той первоосновой, на которой строятся занятия по русскому языку.
Овладение словарным составом литературного языка является для
обучающихся необходимым условием освоения ими языка, его грамматики
и правописания. Вот почему работа над словом при обучении русскому
языку заслуживает не меньшего к себе внимания, чем работа чисто
грамматическая.

Решение лингвистических задач, связанных с вопросами истории
развития языка закрепит интерес детей к познавательной деятельности,
будет способствовать развитию мыслительных операций и общему
интеллектуальному развитию.

В школьных программах по русскому языку для 6 классов придаётся
большое значение лексической работе. Но в основном работа направлена не
на сообщение теоретических основ, а на практические упражнения в связи с
изучением грамматики и правописания.

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить
индивидуальные особенности каждого ученика, проводить работу с
максимальной заинтересованностью детей и добиваться творческого
удовлетворения у каждого ребёнка.

Перспективность данной программы в том, что, формируя
коммуникативную компетенцию учащихся, программный курс развивает
способность к собственному речевому творчеству, учит применять
логически точные и выразительные словесные образы для выражения
мысли и чувства в собственных письменных высказываниях, учит
творческому употреблению родного языка.

Цель курса – формирование позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, убеждения в необходимости и
возможности его грамотного использования.

Задачи обучения:
Обучающие:
 развитие интереса к русскому языку как к учебному

предмету;
 углубление знаний, умений, навыков по лексике русского

языка;



4

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной
работе над познанием родного языка;

 развитие мотивации к изучению русского языка;
 развитие творчества и обогащение словарного запаса;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 совершенствование коммуникативной культуры учащихся;
 углубление и расширение знаний и представлений о

литературном языке.

Воспитывающие:
 воспитание культуры обращения с книгой;
 формирование и развитие у учащихся разносторонних

интересов, культуры мышления;
 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к

чтению литературы.
Развивающие:
 развивать смекалку и сообразительность;
 приобщение школьников к самостоятельной

исследовательской работе;
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
 учить организации личной и коллективной деятельности в

работе С книгой.
В основе создания данной программы лежат общедидактические

принципы научности, доступности, систематичности и последовательности,
связи теории с практикой, сознательности и активности, наглядности и
перспективности. Наряду с ними имеются ещё такие принципы, которыми
определяются, с одной стороны содержание, с другой - формы, виды и
методы проведения занятий. Основными из них являются следующие
принципы:

Формы проведения занятий:
 практические занятия с применением игровых приемов,

дидактических и раздаточных материалов;
 анализ и просмотр текстов;
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по

работе с разнообразными словарями.
Основные методы и технологии:

 технология разноуровневого обучения;
 технология обучения в сотрудничестве;
 коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития
универсальных учебных действий и личностных качеств школьника.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность:
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность.

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности:
интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, рост их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере.

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной
деятельности во внеурочной деятельности по русскому языку в
соответствии с ООП ООО являются: исследовательское и творческое.

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в
том, что научное исследование осуществляется через актуализацию темы,
выдвижение гипотезы с последующей проверкой и обсуждение полученных
результатов.

Названия проектов, осуществляемых в рамках данной
программы:

 «Музей одного слова»
«Активные и пассивные слова»
Использование информационно-коммуникационных технологий
во внеурочной деятельности по русскому языку в 6 классе:
Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий во внеурочной
деятельности по русскому языку в 6 классе обеспечивается следующим
образом:

1. Использование электронных словарей, справочников.
2. Создание презентаций.
3. Поиск необходимой информации с использованием сайтов в сети

Интернет.
4. Использование на уроках обучающих CD и DVD-дисков по

русскому языку.
Общая характеристика курса «Занимательный русский язык»
Программа рассчитана на 1 год (34 часа, 1 час в неделю) и

ориентирована на учащихся 6 класса.
Программа «Текст. Культура речи» относится к образовательным

программам, ориентированным на достижение результатов определенного
уровня (первого уровня) и реализует общеинтеллектуальное направление.

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА
«Текст. Культура речи»

Личностные результаты
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)

свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
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 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и
выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;

потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к

письменной форме общения;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное

слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 составлять план решения учебной проблемы совместно с

учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью,

корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и

определять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД:
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
 адекватно использовать речевые средства для решения

различных коммуникативных задач; владеть монологической и
диалогической формами речи.

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. О слове.(8 ч.)
Из истории письменности. Начальные сведения о происхождении

слов. Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей,
средство сообщения информации и средство побуждения к чему-либо.
Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и
самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для
жизни общества.
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Работа с этимологическим словарём. Рассматривается понятие
«этимология», строение словарной статьи этимологического словаря.
Работа с различными этимологическими и историческими словарями.
Определение первоисточников слова.

Раздел 2. Речевая культура (6ч.)
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с
понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному
произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. Старое и новое в
слове. Народное слово в литературном языке. Из истории слов и выражений.
Почему мы так говорим.

Сколько слов в русском языке. Сколько мы знаем слов. Активные и
пассивные слова. Группы слов.

Лингвистические словари. Языковые нормы:
орфоэпические, лексические, грамматические, синтаксические.
Раздел 3. Лексическое богатство русского языка.(21ч.)
Лексическое значение слова. Способы определения значения слова.

Слова однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в
произведениях словесности.

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в
художественных произведениях.

Синонимы и антонимы, их роль в художественных произведениях.
Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в произведении.

Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или
книжную окраску.

Работа с толковыми словарями.
Употребление лексических ресурсов языка в собственных

высказываниях. Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы».
Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С.
Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Раздел Характеристика основных
видов деятельности.

Формы контроля Кол-
во
час.

1 О слове Осознавать роль языка в жизни
человека. Понимать роль слова в
формировании и выражении мыслей,
чувств, эмоций. Наблюдать за
использованием слов в переносном
значении.

Защита проектов.
Составление тезисов.

8

2 Речевая Употребление лексических средств в Защита проектов, 6
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культура соответствии с ситуацией общения.
Наблюдать за использованием
выразительных средств лексикологии
и фразеологии в художественных
произведениях. Передавать в устной
форме содержание прочитанного или
прослушанного текста.
Создавать устные и письменные
монологические и диалогические
высказывания.

коллективные
обсуждения.
Презентации.
Составление
собственных текстов.

3 Лексическое
богатство
русского
языка

Наблюдать за использованием
синонимов в учебно-научных и
художественных текстах,
расширять знания о синонимических
парах и синонимических рядах, о
возникновении синонимов.
Наблюдать за использованием
антонимов в художественных
текстах, определяют
текстообразующую роль антонимов.
Роль неологизмов и архаизмов в
речи.

Лингвистическая
дуэль, анализ
фрагментов текстов
художественных
произведений.
Собственные
исследования. Защита
проектов.

20
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс

№
п/п

Содержание занятия

1 Из истории письменности.
2 Начальные сведения о происхождении слов.
3 Назначение языка.
4 Словесное произведение как результат познания мира и утверждения

нравственных устоев общества.
5 Значение языка для жизни общества.
6 Словарь языка А.С. Пушкина. Творческая работа.
7 Словарь языка А.С. Пушкина. Творческая работа.
8 Работа с этимологическим словарём.
9 Старое и новое в слове.
10 Из истории слов и выражений.
11 Народное слово в литературном языке.
12 Почему мы так говорим.
13 Создание собственных текстов.
14 Создание собственных текстов.
15 Литературный калейдоскоп.
16 Слово и его системные отношения.
17 Слово и его системные отношения.
18 Сколько слов в русском языке.
19 Сколько слов в русском языке.
20 Активные и пассивные слова.
21 Лингвистические словари.
22 Лексическое богатство русского языка.
23 Лексическое значение слова.
24 Лексическое значение слова.
25 Слова однозначные и многозначные.
26 Слова однозначные и многозначные.
27 Употребление многозначных слов в произведениях словесности.
28 Омонимы, их отличие от многозначных слов.
29 Синонимы, их роль в художественных произведениях.
30 Антонимы, их роль в художественных произведениях.
31 Неологизмы, их роль в художественных произведениях.
32 Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении.
33 Фразеологизмы, их роль в речи.
34 Итоговое занятие.





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по русскому языку на уровне основного общего

образования подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО,
Концепции преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной
рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по
классам проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения
русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы
к отбору содержания и определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе
на уровне основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому
языку включают личностные, метапредметные результаты за весь
период обучения на уровне основного общего образования, а также
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

  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 направлено на совершенствование
нравственной и коммуникативной культуры обучающегося,
развитие его интеллектуальных и творческих способностей,
мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной
учебной деятельности, самообразования.

Содержание по 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.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ
ЯЗЫК»

Изучение русского языка направлено на достижение
следующих целей:

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 в процессе
изучения русского языка;

развитие функциональной грамотности в части формирования
умений осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать,
понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной,
несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и
тактик информационно-смысловой переработки текста, способы
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 ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык»
входит в предметную область «Русский язык и литература» и
является обязательным для изучения. Общее число часов,
отведенных на изучение русского языка, составляет 204 часа (6
часов в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

6 КЛАСС

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 -информация 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, жарго-низмы).
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).



Понятие об этимологии (общее представление).
Морфемный и словообразовательный анализ слов.
Правописание сложных и сложносокращённых слов.
Правописание корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.
Орфографический анализ слов (в рамках изученного).

Морфология. Культура речи. Орфография
Имя существительное

Особенности словообразования.
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного).
Нормы словоизменения имён существительных.
Морфологический анализ имён существительных.
Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.
Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).

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).
Орфографический анализ имени прилагательного (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.
Морфологический анализ имён числительных.
Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила правописания
окончаний числительных.

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).

Местоимение
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений.
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные,

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.
Склонение местоимений.
Словообразование местоимений.
Морфологический анализ местоимений.
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.

Правила правописания местоимений: правописание место-имений с не и ни; слитное, раздельное и
дефисное написание местоимений.

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).

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.
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 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.

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты:

1) 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);

2) 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, 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;

3) 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 норм с учётом

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

4) 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;

5) 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, рациональный 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 информационно-коммуникационной сети «Интернет» 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;

6) 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;
7) 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, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,



технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности;

8) 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, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 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;

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
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося

будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:

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.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:

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 в 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.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть

познавательных универсальных учебных действий:
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.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных

универсальных учебных действий:
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.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части
регулятивных универсальных учебных действий:

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.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:
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;

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;
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.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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, «мозговой штурм» и другие);

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.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

6 КЛАСС

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 – научно-

учебных 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 научно-учебных 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 функ-ционально-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.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание
внешности человека, помещения, природы, местности, действий) 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. Проводить лексический
анализ слов.

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
употреб-ления фра-зеологизма.

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, приставочно-
суффиксальный, 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 правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила правописания
корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.

Морфология. Культура речи. Орфография
Характеризовать особенности словообразования имён существительных.
Соблюдать правила 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 правила 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.



Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила правописания имён
числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное,
раздельное, дефисное написание числительных; правила 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 правила 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 правила 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

6 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контро
льные
работы

Практи
ческие
работы

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1 Основные функции русского языка 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

1.2 Литературный язык 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

Итого по разделу 3
Раздел 2. Язык и речь

2.1 Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности 6 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

Итого по разделу 6
Раздел 3. Текст

3.1 Информационная переработка текста 6 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

3.2 Функционально-смысловые типы речи 4 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

3.3 Виды описания. Смысловой анализ текста 3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

Итого по разделу 13
Раздел 4. Функциональные разновидности языка

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


4.1
Официально-деловой стиль. Жанры официально-
делового стиля. Научный стиль. Жанры научного
стиля

11 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

Итого по разделу 11
Раздел 5. Лексикология. Культура речи

5.1 Группы лексики по происхождению.Активный и
пассивный запас лексики

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

5.2
Лексика с точки зрения сферы употребления.
Стилистическая окраска слова. Лексические средства
выразительности.

17 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

5.3 Лексический анализ слова. Фразеологизмы 3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

Итого по разделу 22
Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография

6.1 Морфемика и словообразование как разделы
лингвистики 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f414452

6.2
Виды морфем.Основные способы образования слов в
русском языке. Правописание сложных и
сложносокращённых слов

6 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

6.3 Орфографический анализ 5 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

6.4 Понятие об этимологии 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

6.5 Морфемный и словообразовательный анализ слов 3 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

Итого по разделу 16
Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография

7.1 Части речи в русском языке 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


7.2 Имя существительное 11 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

7.3 Имя прилагательное 18 4 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

7.4 Имя числительное 21 3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

7.5 Местоимение 20 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

7.6 Глагол 34 13 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

Итого по разделу 106

Повторение пройденного материала 13 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные и
проверочные работы, диктанты) 14 14 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f414452
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 204 14 30

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Количество часов Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1 Русский язык — государственный язык
Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa261734

2 Русский язык — язык межнационального
общения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2618c4

3 Понятие о литературном языке 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2619f0

4
Повторение. Смысловой, речеведческий,
языковой анализ текста (повторение
изученного в 5 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa261b12

5 Повторение. Употребление ь и ъ
(повторение изученного в 5 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa261c34

6 Повторение. Правописание корней
(повторение изученного в 5 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa261dc4

7 Повторение. Правописание приставок
(повторение изученного в 5 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa261ef0

8 Повторение. Правописание суффиксов
(повторение изученного в 5 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa262030

9

Повторение. Слитное и раздельное
написание не с глаголами,
существительными и прилагательными
(повторение изученного в 5 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26215c

https://m.edsoo.ru/fa261734
https://m.edsoo.ru/fa2618c4
https://m.edsoo.ru/fa2619f0
https://m.edsoo.ru/fa261b12
https://m.edsoo.ru/fa261c34
https://m.edsoo.ru/fa261dc4
https://m.edsoo.ru/fa261ef0
https://m.edsoo.ru/fa262030
https://m.edsoo.ru/fa26215c


10 Диктант /контрольная работа 1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa262288

11 Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-
описание 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2623f0

12 Монолог-повествование 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26251c

13 Монолог-рассуждение 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26263e

14 Сообщение на лингвистическую тему 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2627a6

15 Виды диалога: побуждение к действию,
обмен мнениями

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa262990

16 Монолог и диалог. Практикум 1 1

17 Информационная переработка текста 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa262af8

18 Информационная переработка текста.
Главная и второстепенная информация

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26341c

19 Информационная переработка текста.
Способы сокращения текста

1

20 Простой и сложный план текста 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa263584

21 Назывной и вопросный план текста 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa263868

22 План текста. Практикум 1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2639da

23 Функционально-смысловые типы речи
(повторение) 1

24 Особенности функционально-смысловых
типов речи 1

https://m.edsoo.ru/fa262288
https://m.edsoo.ru/fa2623f0
https://m.edsoo.ru/fa26251c
https://m.edsoo.ru/fa26263e
https://m.edsoo.ru/fa2627a6
https://m.edsoo.ru/fa262990
https://m.edsoo.ru/fa262af8
https://m.edsoo.ru/fa26341c
https://m.edsoo.ru/fa263584
https://m.edsoo.ru/fa263868
https://m.edsoo.ru/fa2639da


25 Описание признаков предметов и явлений
окружающего мира 1

26 Особенности описания как типа речи 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa264006

27 Сочинение-описание (обучающее) 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa263d22

28 Особенности функционально-смысловых
типов речи. Обобщение 1

29 Особенности функционально-смысловых
типов речи. Практикум 1 1

30 Официально-деловой стиль и его жанры 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26506e

31 Особенности официально-делового стиля 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa264f06

32 Заявление, расписка 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2651cc

33 Научный стиль и его жанры 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26565e

34 Особенности научного стиля 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26538e

35 Научное сообщение 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2657c6

36 Словарная статья. Требования к
составлению словарной статьи 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26599c

37
Повторение и обобщение по темам
"Текст", "Функциональные разновидности
языка"

1

38
Повторение и обобщение по темам
"Текст", "Функциональные разновидности
языка". Практикум

1 1

https://m.edsoo.ru/fa264006
https://m.edsoo.ru/fa263d22
https://m.edsoo.ru/fa26506e
https://m.edsoo.ru/fa264f06
https://m.edsoo.ru/fa2651cc
https://m.edsoo.ru/fa26565e
https://m.edsoo.ru/fa26538e
https://m.edsoo.ru/fa2657c6
https://m.edsoo.ru/fa26599c


39 Составление вопросного плана к тексту
изложения 1

40 Изложение (обучающее) 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2679c2

41 Контрольная работа по темам "Текст",
"Функциональные разновидности языка" 1 1

42 Лексика русского языка (повторение) 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa266108

43 Лексические средства выразительности 1

44 Лексические средства выразительности.
Эпитет 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2682d2

45 Метафора 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa268480

46 Лексика русского языка с точки зрения ее
происхождения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2662f2

47 Исконно русские слова 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa266108

48 Заимствованные слова 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2662f2

49 Слова с полногласными и
неполногласными сочетаниями 1

50

Лексика русского языка с точки зрения её
активного и пассивного
словоупотребления. Архаизмы,
историзмы, неологизмы

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26645a

51 Общеупотребительные слова.
Диалектизмы 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2668c4

52 Профессионализмы 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2671e8

https://m.edsoo.ru/fa2679c2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2682d2
https://m.edsoo.ru/fa268480
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa26645a
https://m.edsoo.ru/fa2668c4
https://m.edsoo.ru/fa2671e8


53 Жаргонизмы 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2674d6

54
Стилистические пласты лексики:
стилистически нейтральная, высокая
лексика

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2676ca

55 Стилистические пласты лексики.
Разговорная лексика 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa267850

56 Лексический анализ слова 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa267b34

57 Фразеологизмы. Их признаки и значение 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa267ca6

58 Фразеологизмы. Источники
фразеологизмов 1

59 Сочинение-описание природы и
местности 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26461e

60 Фразеологизмы нейтральные и
стилистически окрашенные 1

61 Фразеологизмы и их роль в тексте 1

62 Повторение темы "Лексикология.
Культура речи" 1

63 Повторение темы "Лексикология.
Культура речи". Практикум 1 1

64 Контрольная работа по теме
"Лексикология. Культура речи" 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2687c8
65 Работа над ошибками, анализ работы 1

66 Морфемика и словообразование как
разделы лингвистики (повторение) 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa268944

67 Основные способы образования слов в
русском языке 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2695d8

https://m.edsoo.ru/fa2674d6
https://m.edsoo.ru/fa2676ca
https://m.edsoo.ru/fa267850
https://m.edsoo.ru/fa267b34
https://m.edsoo.ru/fa267ca6
https://m.edsoo.ru/fa26461e
https://m.edsoo.ru/fa2687c8
https://m.edsoo.ru/fa268944
https://m.edsoo.ru/fa2695d8


68 Основные способы образования слов в
русском языке. Виды морфем 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26984e

69
Основные способы образования слов в
русском языке. Сложные и
сложносокращённые слова

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa269a38

70

Основные способы образования слов в
русском языке. Сложные и
сложносокращённые слова. Правописание
сложных и сложносокращённых слов

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa269d1c

71 Орфографический анализ сложных и
сложносокращённых слов 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26a03c
72 Понятие об этимологии 1

73 Морфемный и словообразовательный
анализ слов

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26a320

74 Морфемный и словообразовательный
анализ слов. Практикум

1

75 Правописание корня -кас- — -кос- с
чередованием а//о

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26a4e2

76 Правописание корня -кас- — -кос- с
чередованием а//о. Практикум 1

77 Правописание приставок ПРЕ/ПРИ 1

78 Правописание приставок ПРЕ/ПРИ.
Практикум

1 1

79
Систематизация и обобщение по теме
"Словообразование. Культура речи.
Орфография"

1

80
Систематизация и обобщение по теме
"Словообразование. Культура речи.
Орфография". Практикум

1 1

https://m.edsoo.ru/fa26984e
https://m.edsoo.ru/fa269a38
https://m.edsoo.ru/fa269d1c
https://m.edsoo.ru/fa26a03c
https://m.edsoo.ru/fa26a320
https://m.edsoo.ru/fa26a4e2


81
Контрольная работа по теме
"Словообразование. Культура речи.
Орфография"

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26a9ba

82 Работа над ошибками, анализ работы 1

83 Морфология как раздел лингвистики.
Части речи в русском языке

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26ac4e

84 Части речи в русском языке. Части речи и
члены предложения

1

85 Имя существительное как часть речи
(повторение изученного в 5 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26adde

86 Имя существительное как часть речи 1

87 Особенности словообразования имен
существительных

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26af46

88
Нормы словоизменения имен
существительных в именительном падеже
множественного числа

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26b284

89
Нормы словоизменения имен
существительных в родительном падеже
множественного числа

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26b3f6

90 Нормы словоизменения сложных имен
существительных с первой частью пол-

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26b568

91 Правила слитного и дефисного написания
пол- и полу- со словами

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26ba04

92 Описание помещения (интерьера). Сбор
материала

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26416e

93 Практикум. Описание помещение
(интерьера)

1 1

94 Повторение темы "Имя существительное" 1

https://m.edsoo.ru/fa26a9ba
https://m.edsoo.ru/fa26ac4e
https://m.edsoo.ru/fa26adde
https://m.edsoo.ru/fa26af46
https://m.edsoo.ru/fa26b284
https://m.edsoo.ru/fa26b3f6
https://m.edsoo.ru/fa26b568
https://m.edsoo.ru/fa26ba04
https://m.edsoo.ru/fa26416e


95 Контрольная работа по теме "Имя
существительное" 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26bb80
96 Работа над ошибками, анализ работы 1

97 Имя прилагательное как часть речи
(повторение изученного в 5 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26bf2c

98 Имя прилагательное как часть речи 1

99 Разряды имён прилагательных по
значению

1

100 Разряды имён прилагательных по
значению. Качественные прилагательные

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26c0b2

101
Разряды имён прилагательных по
значению. Относительные
прилагательные

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26c2e2

102
Разряды имён прилагательных по
значению. Притяжательные
прилагательные

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26c4ea

103

Степени сравнения качественных имен
прилагательных. Сравнительная степень
сравнения качественных имен
прилагательных

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26c68e

104 Превосходная степень сравнения
качественных имен прилагательных

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26c83c

105 Сжатое изложение. Смысловой анализ
текста

1

106 Изложение подробное/сжатое 1 1

107 Морфологический анализ имен
прилагательных

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26cb7a

108 Правописание н и нн в именах
прилагательных

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26cce2

https://m.edsoo.ru/fa26bb80
https://m.edsoo.ru/fa26bf2c
https://m.edsoo.ru/fa26c0b2
https://m.edsoo.ru/fa26c2e2
https://m.edsoo.ru/fa26c4ea
https://m.edsoo.ru/fa26c68e
https://m.edsoo.ru/fa26c83c
https://m.edsoo.ru/fa26cb7a
https://m.edsoo.ru/fa26cce2


109
Правописание н и нн в именах
прилагательных (закрепление).
Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26ce4a

110 Правописание суффиксов -к- и -ск- имен
прилагательных 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26cfbc

111 Правописание суффиксов -к- и -ск- имен
прилагательных. Практикум 1 1

112
Словообразование имён прилагательных.
Правописание сложных имен
прилагательных

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26d1f6

113
Правописание сложных имен
прилагательных (закрепление).
Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26d336

114 Сочинение-описание внешности человека 1 1

115 Обобщение изученного по теме «Имя
прилагательное». Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26d5e8

116 Контрольная работа по теме "Имя
прилагательное"

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26d70a

117 Работа над ошибками, анализ работы 1

118
Имя числительное как часть речи. Общее
грамматическое значение имени
числительного

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26d854

119 Синтаксические функции имен
числительных

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26d994

120 Разряды имен числительных по строению:
простые, сложные, составные

1

121 Разряды имен числительных по строению:
простые, сложные, составные. Практикум

1 1

122 Разряды имен числительных по значению. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26ce4a
https://m.edsoo.ru/fa26cfbc
https://m.edsoo.ru/fa26d1f6
https://m.edsoo.ru/fa26d336
https://m.edsoo.ru/fa26d5e8
https://m.edsoo.ru/fa26d70a
https://m.edsoo.ru/fa26d854
https://m.edsoo.ru/fa26d994


Количественные числительные https://m.edsoo.ru/fa26dac0

123 Разряды имен числительных по значению.
Порядковые числительные 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26dd40

124 Склонение количественных имен
числительных 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26dfa2

125 Склонение порядковых имен
числительных 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26e0ce
126 Склонение числительных. Практикум 1 1

127 Разряды количественных числительных
(целые, дробные, собирательные) 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26e25e

128 Дробные числительные, их склонение,
правописание 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26e4c0

129 Собирательные числительные, их
склонение 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26e5f6

130 Нормы употребления собирательных
числительных 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26e7ea

131 Нормы словообразования имен
числительных 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26ea7e

132 Синтаксическая роль имён числительных 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26ebbe

133 Синтаксическая роль имён числительных.
Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26edda

134 Морфологический анализ имен
числительных 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26f03c

135 Орфографический анализ имен
числительных 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26f65e

136 Обобщение изученного по теме «Имя
числительное». Практикум 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26f780

https://m.edsoo.ru/fa26dac0
https://m.edsoo.ru/fa26dd40
https://m.edsoo.ru/fa26dfa2
https://m.edsoo.ru/fa26e0ce
https://m.edsoo.ru/fa26e25e
https://m.edsoo.ru/fa26e4c0
https://m.edsoo.ru/fa26e5f6
https://m.edsoo.ru/fa26e7ea
https://m.edsoo.ru/fa26ea7e
https://m.edsoo.ru/fa26ebbe
https://m.edsoo.ru/fa26edda
https://m.edsoo.ru/fa26f03c
https://m.edsoo.ru/fa26f65e
https://m.edsoo.ru/fa26f780


137 Проверочная работа по теме «Имя
числительное» 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa26f91a

138 Контрольная работа по теме "Имя
числительное" 1 1

139 Работа над ошибками, анализ работы 1

140 Местоимение как часть речи 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26fa46

141 Разряды местоимений 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26fc94

142 Личные местоимения 1
143 Сжатое изложение. Смысловой анализ 1
144 Сжатое изложение (обучающее) 1

145 Возвратное местоимение себя 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa26ff46

146 Притяжательные местоимения 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa270072

147 Сочинение. Сбор материала 1

148 Сочинение-описание картины 1 1

149 Указательные местоимения 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa27019e

150 Определительные местоимения 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa27032e

151 Вопросительно-относительные
местоимения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa270464

152 Неопределенные местоимения 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa27082e

153 Отрицательные местоимения 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2709dc

https://m.edsoo.ru/fa26f91a
https://m.edsoo.ru/fa26fa46
https://m.edsoo.ru/fa26fc94
https://m.edsoo.ru/fa26ff46
https://m.edsoo.ru/fa270072
https://m.edsoo.ru/fa27019e
https://m.edsoo.ru/fa27032e
https://m.edsoo.ru/fa270464
https://m.edsoo.ru/fa27082e
https://m.edsoo.ru/fa2709dc


154 Отрицательные местоимения. Устранение
речевых ошибок 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa270b44

155 Морфологический анализ местоимений 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa270e1e

156

Правила правописания местоимений:
правописание местоимений с не и ни;
слитное, раздельное и дефисное
написание местоимений

1

157

Правила правописания местоимений:
правописание местоимений с не и ни;
слитное, раздельное и дефисное
написание местоимений. Практикум

1 1

158 Повторение по теме "Местоимение" 1

159 Практикум по теме "Местоимение" 1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa270f86

160 Работа над ошибками, анализ работы 1

161 Глагол как часть речи (обобщение
изученного в 5 классе) 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa271166

162 Глагол как часть речи (обобщение
изученного в 5 классе). Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2712ce

163 Словообразование глаголов 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa271436

164 Сочинение. Сбор материала 1

165 Сочинение на морально-этическую тему
(обучающее) 1

166 Переходные и непереходные глаголы 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2715a8

167 Переходные и непереходные глаголы.
Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa271774

https://m.edsoo.ru/fa270b44
https://m.edsoo.ru/fa270e1e
https://m.edsoo.ru/fa270f86
https://m.edsoo.ru/fa271166
https://m.edsoo.ru/fa2712ce
https://m.edsoo.ru/fa271436
https://m.edsoo.ru/fa2715a8
https://m.edsoo.ru/fa271774


168 Разноспрягаемые глаголы 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa271d14

169 Разноспрягаемые глаголы (закрепление).
Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa271ec2

170 Безличные глаголы. Использование
личных глаголов в безличном значении 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa272020

171
Безличные глаголы. Использование
личных глаголов в безличном значении.
Практикум

1 1

172 Наклонение глагола. Изъявительное
наклонение 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa272354

173 Изъявительное наклонение (закрепление).
Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa272548

174 Условное наклонение глагола 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2726d8

175 Условное наклонение глагола
(закрепление). Практикум 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2728b8

176 Повелительное наклонение глагола 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa272ba6

177 Повелительное наклонение глагола
(закрепление). Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa272d0e
178 Употребление наклонений 1

179 Употребление наклонений. Практикум 1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa27365a

180 Нормы образования форм повелительного
наклонения глагола 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa273312

181
Нормы образования форм повелительного
наклонения глагола (закрепление).
Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2734f2

https://m.edsoo.ru/fa271d14
https://m.edsoo.ru/fa271ec2
https://m.edsoo.ru/fa272020
https://m.edsoo.ru/fa272354
https://m.edsoo.ru/fa272548
https://m.edsoo.ru/fa2726d8
https://m.edsoo.ru/fa2728b8
https://m.edsoo.ru/fa272ba6
https://m.edsoo.ru/fa272d0e
https://m.edsoo.ru/fa27365a
https://m.edsoo.ru/fa273312
https://m.edsoo.ru/fa2734f2


182 Проверочная работа по теме «Наклонения
глагола» 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa272ec6

183 Видо-временная соотнесенность
глагольных форм в тексте 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa273f6a

184 Видо-временная соотнесенность
глагольных форм в тексте. Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2740c8
185 Изложение. Смысловой анализ текста 1

186 Изложение (обучающее) 1

187 Морфологический анализ глагола 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa27423a

188 Морфологический анализ глагола
(закрепление). Практикум 1 1

189 Описание действий. Сбор материала 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa264a56

190 Сочинение-описание действий 1 1

191 Правила правописания глаголов с
изученными орфограммами

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa2748b6

192
Правила правописания глаголов с
изученными орфограммами (обобщение
изученного в 6 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa274a5a

193
Правила правописания глаголов с
изученными орфограммами (обобщение
изученного в 6 классе). Практикум

1 1

194 Орфографический анализ глагола.
Практикум

1 1

195 Контрольная работа по теме "Глагол" 1 1
196 Работа над ошибками, анализ работы 1

197 Повторение. Лексикология. Фразеология 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa272ec6
https://m.edsoo.ru/fa273f6a
https://m.edsoo.ru/fa2740c8
https://m.edsoo.ru/fa27423a
https://m.edsoo.ru/fa264a56
https://m.edsoo.ru/fa2748b6
https://m.edsoo.ru/fa274a5a


(повторение изученного в 6 классе) https://m.edsoo.ru/fa2753d8

198
Повторение. Морфемика.
Словообразование. Орфография
(повторение изученного в 6 классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa275086

199 Повторение. Морфология (повторение
изученного в 6 классе) 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa27525c

200

Повторение. Орфография. Правописание
имен существительных, имен
прилагательных (повторение изученного в
6 классе)

1

201

Повторение. Орфография. Правописание
имен числительных, местоимений,
глаголов (повторение изученного в 6
классе)

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fa275540

202 Повторение. Текст. Анализ текста
(повторение изученного в 6 классе) 1

203 Итоговая контрольная работа за курс 6
класса 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fa2758c4

204 Повторение. Анализ итоговой
контрольной работы 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 204 14 29

https://m.edsoo.ru/fa2753d8
https://m.edsoo.ru/fa275086
https://m.edsoo.ru/fa27525c
https://m.edsoo.ru/fa275540
https://m.edsoo.ru/fa2758c4


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 • Русский язык (в 2 частях), 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская

Т.А., Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество

«Издательство «Просвещение»

• Русский язык (в 2 частях), 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская

Т.А., Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество

«Издательство «Просвещение»

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ

СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/

https://urok.apkpro.ru





 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Поскольку 

функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее 

развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга 

PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним 

Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. Низкий уровень 

функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и 

социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные 

максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 

профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать 

развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной 

грамотности у школьников на уровне общества. Любой школьник хочет быть социально 

успешным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия своего 

ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности 

обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в 

высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует их 

функциональная грамотность 

Занятия организуются в соответствии с действующим СанПиН и Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

иными актуальными нормативно-правовыми документами. 

Логические связи с предметами школьной программы 

Программа носит метапредметный характер за счет использования межпредметных 

форматов представления информации для решения учебных задач и содержательно 

связана с такими предметами, как: обществознание, история и др. Это позволяет ученикам 

актуализировать и применять полученные ранее знания в новых учебных ситуациях 

Цели курса: Расширение и углубление знаний учащихся по географии 

Задачи курса: 

• Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, творческих способностей. 

 • Выработка практических навыков по работе с различными географическими картами.  

• Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные 

географические источники  

• Закрепление и применение ранее полученных знаний по окружающему миру и 

природоведению, информатике, математике.  

• Формирование навыков использования интернет ресурсов по географии. 



 • Выработка навыков работы в группе, в коллективе, умение высказывать свое мнение и 

логически обосновывать,  

• Развитие наблюдательности, исследовательских навыков, любви к природе и гуманного 

отношения к окружающему миру 

Сроки реализации программы 

 Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). 

Логика структуры программы 

Программа включает в себя титульный лист, пояснительную записку, требования к 

уровню подготовки учащихся, содержание, календарно-тематическое планирование, 

формы и средства контроля, перечень учебно-методических средств обучения, список 

литературы. 

 Принципы отбора материала  

1. Метапредметный характер учебного материала.  

2. Акцент на формирование и развитие умений, а не на проверку знаний и навыков. 

 3. Учет возрастных особенностей.  

4. Учет индивидуальных и групповых дефицитов общеучебных умений. 

 5. Создание мотивации к повышению результатов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по курсу внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность для юных географов» 

В процессе реализации программы у школьников будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета: 

• воспитание российской гражданской идентичности: знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 • формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. В 

процессе освоения программы достигнут определенных метапредметных результатов:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами 

В результате изучения предмета обучающиеся достигнут следующих предметных 

результатов: 



 • формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

системе общества, образования и трудовых отношений;  

• понимание основных принципов выбора будущей профессии;  

• приобретение теоретических знаний о профессия, путях и получения и профессе 

трудоустройства, а также опыта для определения собственной профессиональной 

ориентации и построения межличностных отношений в коллективе;  

• формирование основ правосознания касающихся трудовой и образовательной 

деятельности; 

 • освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам 

Формы проведения занятий: 

На занятиях используются ведущие принципы современных педагогических технологий:  

- коллективные способы обучения, 

 - развивающие технологии, 

 - игровые технологии,  

- проектная деятельность,  

- ролевая игра, 

 - театрализованное представление.  

Осуществление проектной деятельности:  

исследовательской, творческой, практико�ориентированной, ролевой, информационной и 

т.п.. Формы организации деятельности учащихся 

 – индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками обществознания и истории. Применение ИКТ играет 

значительную роль, т. к. систематически возникает необходимость демонстрации 

различных наглядных материалов. 

Формы и средства контроля 

 Результаты освоения курса оцениваются с помощью следующих форм контроля: 

 • педагогическое наблюдение; 

 • викторины;  

• творческие задания;  

• игры;  

• проекты (индивидуальные и групповые). 

 Итоговый контроль поводится в виде проекта – выступления обучающихся с 

презентацией по выбранной профессии. Проект выявляет уровень грамотности и 

компетентности обучающегося, является формой проверки умения обучающимся 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Проект выявляет способность обучающегося ставить учебные цели и определять пути их 

достижения, оценивать свои достижения, аргументировать свои ответы на вопросы при 

защите. 

При оценке проекта учителем учитываются:  

• грамотность речи;  

• соответствие содержания выступления заявленной теме и плану;  



• передача основной мысли произведения;  

• качество презентации.  

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при определении вида работы обучающегося учитель 

определяет форму предоставления результатов выполнения заданий (прохождение 

онлайн-тестирования на образовательном онлайн-ресурсе или в google-форме, фотография 

или скан выполненного задания, видеозапись, аудиозапись, презентация, документ в 

формате Word и др.). 

 Средства коммуникации для обучения и информирования о заданиях и для оказания 

учебно-методической помощи, консультаций и решения организационных вопросов: 

Zoom, Skype, социальные сети ВК, WhatsApp, телефон.  

Средства коммуникации для предоставления выполненных заданий: почта класса, работа 

в рамках онлайн-конференции при синхронной форме обучения. Средство идентификации 

обучающегося: электронный адрес обучающегося, аккаунт участника онлайн 

конференции, видео изображение, голос в случае работы онлайн с включенной камерой 

 

Содержание учебного курса (34 ч.) 

 

№ п-п тема часов 

1 Ориентирование 11 

2 Жизнь земной коры 5 

3  Голубая планета 8 

4 Воздушное покрывало 5 

5 Зеленая планета 5 

 итого 34 

 

 

Календарно-Тематическое планирование 

 

№ Дата Тема  Кол-во 

часов 

1  Введение 1 

2  Время, по которому мы живем 1 

3  Солнце как маяк. Определяем время по солнцу 1 

4  Ориентирование по звездам и луне 1 

5  Кто придумал компас 1 

6  Загадочная стрелка 1 

7  Компасы без магнитной стрелки 1 

8  Движение по азимутам 1 

9  Географические координаты 1 

10  Местность и карта 1 

11  Подготовка к походу 1 

12  Местные ориентиры, приметы и признаки 1 

13  Плавают ли материки 1 

14  Как растут горы 1 

15  Как ищут полезные ископаемые 1 

16  Есть ли бесполезные ископаемые 1 

17  Великие реки Земли 1 



18  Удивительные озера мира 1 

19  Твердый океан 1 

20  Мировой океан. «Цветные моря» 1 

21  «Белая смерть» - лавины 1 

22  Бермудский треугольник 1 

23  Водяное отопление материков 1 

24  Опасный океан: смерчи, цунами 1 

25  Одежда Земли 1 

26  Миф или правда: искусственный дождь 1 

27  Учимся предсказывать погоду 1 

28  Живые барометры 1 

29  Грозные явления в атмосфере 1 

30  Уникальные растения и животные 1 

31  Зеленое богатство океанов 1 

32  Природные лаборатории-заповедники 1 

33  Человек и природа. Экстремальные условия жизни 1 

34  Подведение итогов 1 

   34 

    

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса  

Учебный кабинет 

 Мультимедийная доска или проектор  

Компьютер с доступом в Интернет Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

 

Программное обеспечение курса 

Текстовый редактор Microsoft Word;  

Мультимедиа редактор Microsoft Power Point 

 Программы для воспроизведения аудио- и видео-файлов.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http: //www.gao.spb.ru/Russian 

 2. http: //www.fmm.ru  

3. http: //www.mchs.gov.ru  

4. http: //www.national-geographic.ru  

5. http://www.minibanda.ru/article/domashnyaya-laboratoriya-5-fizicheskix-opytov-dlya-detej  
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