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I. Общие положения 

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 

имени Героя Социалистического труда Ивана Петровича Кузнецова» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области расположено по адресу: Саратовская область, г. 

Энгельс, ул. Студенческая, д. 26а. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

была открыта в 1974 году. 
Организационно -правовая форма учреждения – муниципальное учреждение. Учреждение 

является некоммерческой организацией, созданной для реализации права граждан на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего и среднего 

полного общего образования. 
2. Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 

имени Героя Социалистического труда Ивана Петровича Кузнецова» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – школа, МОУ «СОШ №19 им. 

И.П.Кузнецова») разработана в соответствии: 
--Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г №273 (с 

изменениями и дополнениями); 
-приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования”; 
-приказа Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»; 
-письма Министерства образования и науки России от 09.10.2017г № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке», 
-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно -эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 
- приказа  Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года N 11 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями на 7 октября 2022 года); 
-письмо Минпросвещения России от 13.01.2023 № 03-49 «Методические рекомендации по 

системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образованияМинпросвещения»; 
-Устава МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» ЭМР; 
-локальных актов МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» ЭМР. 
 

3. ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и ФОП основного общего образования, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования в образовательной организации. При 

разработке ООП ООО учтены результаты самообследования, в том числе функционирования 

ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников образовательных 

отношений. 
Содержание основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ № 

19 им. И.П. Кузнецова» отражает требования ФГОС ООО и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 
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- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел  включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 
- рабочие программы учебных предметов; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел ФОП ООО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

основного общего образования  и включает: 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» или в 

которых МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 
- характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 
II. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 
 

1. Пояснительная записка. 
 
1.1 ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.2 Цели реализации ООП ООО: 

1. Способствовать осознанию обучающимися российской гражданской идентичности. 

2. Формировать готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению. 

3. Развивать у обучающихся самостоятельность и инициативность. 

4. Создать условия для мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности. 

5. Создать условия для формирования внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

6.  Способствовать освоению обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные). 

7.  Развивать у обучающихся способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

8.  Формировать готовность обучающихся к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории. 
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9.  Способствовать овладению обучающимися навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

10.  Создать условия для освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области. 

11.  Способствовать развитию предпосылок научного типа мышления. 

12. Создать условия для различных видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

1.3 Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

инвалидами; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов, через систему клубов, секций, 

студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.4   ООП ООО учитывает следующие принципы: 

 принцип учета ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из 
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числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

1.5 Механизмы реализации программы 

ООП ООО реализуется МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» с использованием внутренних 

и внешних ресурсов путем организации взаимодействия участников образовательных отношений 

в пределах образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

 кадровые (педагоги основного общего образования, педагог-психолог, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ);  

 финансовые (бюджетные средства);  

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, 

всех помещений МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова»);  
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 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе 

и результатах процессов, осуществляемых МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» в целом 

и каждым сотрудником в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, 

администрации, прочих работников школы.  

Внешние ресурсы, используемые МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова», представляют собой 

сторонние образовательные организации, в том числе, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы. Осуществляется сотрудничество с организациями: 

 ДШИ №6, ДЮСШ г. Энгельса;  

 СПО г. Энгельса: ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)», ГАПОУ СО «ЭПЭК», ГАПОУ СО «ЭМТТ», ГАПОУ СО «ЭКПТ» ,ГАПОУ СО 

«Энгельсский Политехникум» 

  Дворец творчества для детей и юношества, Центр молодежных инициатив 

 ВУЗы г. Энгельса и г. Саратова: СГТУ имени Гагарина Ю.А. ,ФГБОУ ВО "Саратовский 

государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. 

Вавилова", ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», Институт развития бизнеса и стратегий. 

 Образовательный центр Покровской Епархии. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова», которая регламентируется 

Положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля 

основных направлений деятельности МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова», в том числе 

проведения разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве 

образовательных результатов обучающихся, реализации образовательных результатов 

обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, которые ее обеспечивают.  

1.6  ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся:  

1) особенности развития детей 11—15 лет, связанные: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве моти- вационно-  смыслового и операционно- технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осу- ществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 
2) переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

http://emk64.ru/
http://emk64.ru/
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Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их от- ношениях, что порождает 

интенсивное формирование нрав- ственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, мо- ральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями,  которые  вызваны противоречием 

между потребностью подростков в при- знании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом инфор- мационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации. 

 Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

1.7  В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова». 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

 

2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО), в том числе адаптированной, МОУ «СОШ № 19 им. 

И.П. Кузнецова» обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы основного общего 

образования, являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает оценку способности обучающихся 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также оценку уровня 

функциональной грамотности обучающихся, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО парадигмой образования система  планируемых 
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результатов строится на основе  уровневого подхода, который реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше базового и позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития обучающего. 
 

2.1 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным согласно ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

2.1.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы ООО включают в 

себя: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально- значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы ООО отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (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; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
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наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с 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 
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для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

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

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

2.1.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ООО включают 

в себя: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий ( 

познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике,  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трём направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями;  

- коммуникативными универсальными учебными действиями; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать: 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работать с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой познавательных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями обеспечивает 

сформированность социальных навыков: 
1) общения: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 
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2) 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 ее 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 учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

     Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения: 
1) самоорганизации: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроля: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 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 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) развитие эмоционального интеллекта: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятия себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
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признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

2.1.3 В МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» определён круг межпредметных понятий, 

формирование и развитие которых осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности 

и позволяющих связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира (решение педсовета от 29.08.2023г № 7): 

 алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для 

достижения результата решения задачи за конечное число действий, при любом наборе 

исходных данных; 

 анализ — способ познания объекта посредством изучения его частей и свойств; 

 аналогия — подобие, равенство отношений: сходство предметов, явлений, процессов, 

величин и т. п. в каких-либо свойствах, а также познание путем сравнения. 

 аргумент (в логике) — утверждение (посылка) или группа утверждений (посылок), 

проводимые в подтверждение (доказательство) другого утверждения (заключения). 

Контраргумент — встречный аргумент, довод, опровергающий довод противника (в споре, 

в судебном разбирательстве и т. п.). 

 контраргумент — встречный аргумент; довод, опровергающий довод противника (в споре, в 

судебном разбирательстве и т. п.). 

 гипотеза — предположение или догадка, предполагающее доказательство. 

 дедукция — метод мышления, следствием которого является логический вывод, в котором 

частное заключение выводится из общего. Цель умозаключений (рассуждений), где звенья 

(высказывания) связаны между собой логическими выводами. 

 доказательство — рассуждение, устанавливающее истинность какого-либо утверждения 

путем приведения доказанных ранее утверждений. 

 закономерность - результат действия множества законов, один из которых выступает 

главным, определяющим для данного процесса. 

 процесс - ход, развитие какого- либо явления, последовательная смена состояний в развитии 

чего- либо. 

Условием формирования  межпредметных  понятий является овладение обучающимися 

основами читательской и цифровой грамотности, приобретение навыков работы с информацией в 

рамках групповой и/ или индивидуальной  проектной деятельности. 
 

2.1.4  Предметные результаты освоения основной образовательной программы ООО на базовом 

уровне : 

- при изучении учебных предметов «Английский язык», «Изобразительное 

искусство»,  «Музыка»,  «Технология», «Физическая культура», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «ОДНКНР» представлены в 

содержательном разделе ООП ООО и полностью соответствуют ФГОС- 2021; 
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- при изучении учебных предметов «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География»,  «Основы безопасности жизнедеятельности»  

представлены в содержательном разделе ООП ООО и полностью соответствуют ФОП. 
 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов  

3.1 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

3.2 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ «СОШ № 19 им. 

И.П.Кузнецова» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова», мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений, что 

отражено в «Положении о ВСОКО МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова». 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МОУ «СОШ № 19 

им. И.П. Кузнецова». Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся оценка 

сформированности отдельных личностных результатов проявляется: 

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» 

(положение «Правила поведения учащихся в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова»); 

 участии в общественной жизни МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова», ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОУ «СОШ № 19 им. 

И.П.Кузнецова» и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются 

в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной в МОУ 

«СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» («Форма характеристики, представляемая классным 

руководителем, на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности по мониторингу личностных и метапредметных результатов образования МОУ «СОШ 

№ 19 им. И.П. Кузнецова»).  

Соблюдение правил и норм, принятых в 

МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» 

Микляева А. В. «Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах» 

Участие в общественной жизни МОУ 

«СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» 

Итоги конкурса «Звезды школы» 

«Портфолио» 

Ответственность за результаты обучения Румянцева П. В. «Незаконченные предложения» 

Готовность и способность делать 

осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии 

1. Статистический отчет. Посещение учащимся 

уроков, внеурочной деятельности, учреждений 

дополнительного образования. 

2. Выбор предпрофиля (7-е классы) и профиля (9-е 

классы), профессии (9-е классы). 

3. Статистический отчет о поступлении (9-е 

классы) 

4. Успенский В. Б. «Готовность подростка к выбору 

профессии» (опросник, 9-е классы) 

5. ДДО «Формирование профессионального 

самоопределения у старшеклассников 

общеобразовательных учреждений» (Климов, 8-е 

классы) 

Ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках системы 

общего образования 

Диагностика ценностных ориентаций подростка 

(8-9-е классы)  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,  используются 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

занятий внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение:  
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- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать различные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером). 

-  универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в МОУ «СОШ № 19 им. 

И.П.Кузнецова» в ходе следующих мониторинговых процедур: 

- мониторинг достижения метапредметных результатов. Комплексная метапредметная работа 

(проводится в 5 и 7 классах) — для проверки читательской грамотности. Мониторинговая процедура 

применяется один раз в год в соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» 

на текущий учебный год. 

- педагогическое наблюдение (в течение года). 

- мониторинг личностных и метапредметных результатов. Психологическая диагностика 

проводится в соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» на учебный год. 

Мониторинг проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью (проводится в 6 и 8 классах). Мониторинговая процедура 

применяется один раз в год в соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» 

на учебный год, в т.ч. с помощью ресурсов Минцифры России). 

- мониторинг достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. Портфолио 

учащегося (в течение года). 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающихся, направленности, широты или изобретательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данными учащимися. 

В МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» осуществляется учет индивидуальных достижений 

обучающихся в разнообразных вида деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно- спортивной и оздоровительной, трудовой. Данное направление 

образовательной деятельности регулируется локальным нормативным актом - «Положение о 

Портфолио учащихся 5-9 классов МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова». Портфолио является 

способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося (различных 

документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и т.д.), 
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подтверждающих достигнутые при этом результаты), свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период времени в рамках: 

- реализации индивидуальных и групповых учебных проектов, предусмотренных основной 

образовательной программой (рабочими программами учебных предметов) в качестве 

обязательных;  
-     образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования;  
-   участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ведется на балльной 

основе с применением уровневого подхода к построению измерителей и представлению результатов. 

Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем. В текущей 

оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфолио результатов, 

продемонстрированных учеником, оцениваются по системе – зачет/незачет в конце каждого 

учебного года. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, в 

характеристику выпускника основного общего образования вносятся сведения: 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне среднего общего образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Оценка проводится классным руководителем 1 раз в год, суммируется по каждому виду 

деятельности и вносится в итоговый документ - «Сводная итоговая ведомость по результатам 

образовательной деятельности обучающегося» на каждого учащегося. 

В конце учебного года классный руководитель вносит результаты оценки портфолио учащихся в 

«Сводную итоговую ведомость по результатам образовательной деятельности учащихся класса». 

Сводные ведомости заверяются классными руководителями и сдаются заместителю директора по 

УВР для осуществления внутреннего мониторинга качества образования. 

Мониторинг достижения метапредметных результатов: проект учащегося (1 раз в год). Групповые и 

(или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – проект) выполняются 

обучающимся 5-9-х классов в конце текущего учебного года в соответствии с планом работы МОУ 

«СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования по 

следующим компетентностям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Критерии оценивания (каждая позиция – 1 балл): 

 Умение поставить перед собой реальную цель. 

 Умение планировать свою работу. 

 Умение проводить исследование, владеть практическими навыками. 

 Умение проанализировать, оформить и изложить результаты. 

 Умение объективно оценить свою работу. 

 

Компоненты деятельности 
Степень 

сформированности 

Самостоятельный выбор цели, самостоятельное 

планирование, навыки экспериментальной работы, 

способность анализировать результаты, оформлять и 

представлять работу, объективно оценивать итоги 

Высокая (5 баллов) 

Наличие 3–4-х компонентов Средняя (3–4 балла) 

Наличие 1–2-х компонентов Низкая (1–2 балла) 

Наличие одного не полностью сформированного 

компонента 

Нулевая (0 баллов) 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОУ «СОШ № 19 им. 

И.П. Кузнецова» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность.  

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

В МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» для внутришкольных оценочных процедур  используется 

следующее цифровое критериальное оценивание: 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 

ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

  «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса.  

 «2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения требований ниже 
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удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений.  

          -      «1» - отсутствует. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета 

и особенностями контрольно- оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 

учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация обучающихся - совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений, обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП ООО по итогам триместра и на момент окончания учебного года по 

каждому изучаемому предмету.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится учителем по учебному предмету на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ.  
Промежуточная аттестация в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» проводится в сроки, 

предусмотренные  ВСОКО на текущий учебный год. 
По результатам промежуточной аттестации обучающихся принимаются следующие решения: 

- обучающиеся 5-9-х классов признаются освоившими ООП ООО текущего учебного года, 

если по всем обязательным предметам учебного плана им выведены годовые отметки не ниже 
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«удовлетворительно»;  
- обучающиеся, которые по результатам выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(неудовлетворительно) по одному или нескольким предметам, считаются не освоившими ООП 

ООО текущего учебного года и имеющими академическую задолженность по соответствующим 

предметам;  
- решение о форме и условиях продолжения освоения основных общеобразовательных 

программ принимается педагогическим советом на основе результатов промежуточной 

аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной аттестации - с учетом её 

результатов;  
- обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего 

года, переводятся в следующий класс;  
- обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в течение года, а школа - создать 

необходимые для этого условия.  
- обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

задолженность по двум и более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) остаются на повторный год обучения или продолжают 

получать образование в иных формах. 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена для учащихся 9-х классов по итогам освоения 

ими основной образовательной программы основного общего образования. Формы проведения 

государственной итоговой аттестации, сроки и продолжительность проведения ГИА 

регламентируются приказами Минпросвещения и Рособрнадзора. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем и регламентируется локальным 

нормативным актом - «Положение о промежуточной аттестации учащихся 1–9-х классов и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова». 

 

Форма оценки Класс Периодичность 

Стартовая диагностика 5-е  Сентябрь 

Текущая оценка 5–9-е Постоянно 

Тематическая оценка 5–9-е Постоянно 

Оценка функциональной 

грамотности 

5–9-е В соответствии с планом работы 

школы, планом ВСОКО: 

– в рамках тематического контроля по 

предмету; 

– в рамках проведения тематических 

предметных недель; 

– в рамках проведения марафона 

внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация 5–9-е триместр, год 

Итоговая аттестация 9-е Май – июнь 
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Результаты оценки текущих достижений и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» вносятся в электронный журнал. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

ООО и включают в себя: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни и проводится в 

ходе мониторинговых процедур в соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 19 им. 

И.П.Кузнецова» на текущий учебный год. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга в отношении процедур: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

-  оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся 

устанавливаются решением педагогического совета МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова». 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание специальных условий проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

-  рабочую программу воспитания; 

-  программу коррекционной работы. 

2.1.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования, не ниже того, что установлено ФОП ООО, и 

разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения программы основного 
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общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ООО установлены для 

учебных предметов на базовом уровне. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентируются на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности, обеспечивая преемственность в освоении среднего общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности): 

(федеральные) 

 

Русский язык 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общерос- 

сийской 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 ин- 

формации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной 

деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации и т п в процессе изучения русского языка; развитие функциональной 

грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в настоящей Федеральной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, ФООП ООО 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов 
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в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 

классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю) 
 
Содержание учебного предмета «Русский язык»: 
 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка Лингвистика как наука о языке 
Основные разделы лингвистики 

 
Язык и речь 

Язык и речь Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности 
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика 
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благо-дарности 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и чи-тательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры) 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 
поисковое 
 
Текст 

Текст и его основные признаки Тема и главная мысль тек-ста Микротема текста 

Ключевые слова 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повество-вание, рассуждение; их 

особенности 
Композиционная структура текста Абзац как средство чле-нения текста на 

композиционно-смысловые части 
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоиме-ния, повтор слова  
Повествование как тип речи Рассказ 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенно-стей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложе-ний в тексте; использование языковых средств 

выразительно-сти (в рамках изученного) 
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания про-читанного или прослушанного 

текста Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика 
Информационная переработка текста: простой и сложный план текста 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы) 
 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики 
Звук как единица языка Смыслоразличительная роль звука Система гласных звуков 
Система согласных звуков 
Изменение звуков в речевом потоке Элементы фонетической транскрипции 
Слог Ударение Свойства русского ударения Соотношение звуков и букв 
Фонетический анализ слова 
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Способы обозначения [й’], мягкости согласных Основные выразительные средства 

фонетики Прописные и строчные буквы 
Интонация, её функции Основные элементы интонации  

Орфография 
Орфография как раздел лингвистики 
Понятие «орфограмма» Буквенные и небуквенные орфо-граммы 
Правописание разделительных ъ  и ь  

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря) 
Слова однозначные и многозначные Прямое и переносное значения слова 

Тематические группы слов Обозначение родо- вых и видовых понятий  
Синонимы Антонимы  Омонимы  Паронимы  
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, сло- вари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством 
родного языка  
Лексический анализ слов (в рамках изученного)  
Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики  
Морфема как минимальная значимая единица языка Основа слова Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание) Чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование 
гласных с нулём звука) Морфемный анализ слов  
Уместное использование слов с суффиксами оценки в соб- ственной речи  
Правописание корней с безударными проверяемыми, непро- веряемыми гласными (в 

рамках изученного)  
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного)  
Правописание ё — о после шипящих в корне слова Правописание неизменяемых 

на письме приставок и приста- 
вок на -з (-с)  
Правописание ы — и после приставок Правописание ы — и после ц  
Орфографический анализ слов (в рамках изученного)  
Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики Грамматическое значение слова 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов Система частей речи в русском 

языке Самостоятельные и служебные части речи 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного Роль имени существительного в 

речи 
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 
Род, число, падеж имени существительного Имена существительные общего рода Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа  
Типы склонения имён существительных Разносклоняемые имена существительные 

Несклоняемые имена существительные Морфологический анализ имён 

существительных (в рамках изученного)  
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных (в рамках изученного)  
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Правописание собственных имён существительных Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих  
Правописание безударных окончаний имён существительных Правописание о — е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных  
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных  
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 
-раст-  —  -ращ-  —  -рос-;  -гар-  —  -гор-,  -зар-  —  -зор-; 
-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существитель- ными  
Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного)  
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функ- ции имени прилагательного 

Роль имени прилагательного в речи Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции  
Склонение имён прилагательных  
Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного)  
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного)  
Правописание безударных окончаний имён прилагательных Правописание о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных  
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий  
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными  
Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного)  
Глагол 
Глагол как часть речи Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола Роль глагола в словосочетании и предложении, 

в речи  
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные  
Инфинитив и его грамматические свойства Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола  
Спряжение глагола  
Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного) Нормы словоизменения 

глаголов, постановки ударения в гла- 
гольных формах (в рамках изученного)  
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, 
-блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — 
-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир- Использование  ь  как  

показателя  грамматической  формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих  
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- -ева-, -ыва- — -ива-. 
Правописание безударных личных окончаний глагола Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола  
Слитное и раздельное написание не с глаголами Орфографический анализ глаголов 

(в рамках изученного)  
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса  
Словосочетание и его признаки Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные) 

Средства связи слов в словосочетании  
Синтаксический анализ словосочетания  
Предложение и его признаки Виды предложений по цели высказывания и 
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эмоциональной окраске Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений  
Главные члены предложения (грамматическая основа) Подлежащее и способы его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существи- 

тельным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме имени- тельного падежа с 

существительным в форме родительного падежа  
Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным  
Тире между подлежащим и сказуемым  
Предложения распространённые и нераспространённые Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство Определение и типичные 

средства его выражения Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств 

по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки)  
Простое осложнённое предложение Однородные члены предложения, их роль в речи  

Особенности интонации предложений с однородными членами Предложения с 

однородными члена- ми (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но)) Предложения с обобщающим 

словом при однородных членах  
Предложения с обращением, особенности интонации Обращение и средства его 

выражения  
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений  
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но)  
Предложения  простые  и  сложные    Сложные  предложения с бессоюзной и 

союзной связью Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение)  
Пунктуационное оформление сложных предложений, состо- ящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да  
Предложения с прямой речью  
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью Диалог  
Пунктуационное оформление диалога на письме Пунктуация как раздел 

лингвистики  
Пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного)  

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 
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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, жаргонизмы)  
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика  
Лексический  анализ  слов Фразеологизмы Их признаки и 

назначение  
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, бес- суффиксный, сложение, переход 

из одной части речи в другую)  
Морфемный и словообразовательный анализ слов Правописание  сложных  и  

сложносокращённых  слов Нормы правописания корня -кас- — -кос- с 

чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при- 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 
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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 имён прилагательных (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 числитель- ных  
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; слит- ное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных  
Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного)  

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения Синтаксические функции 

местоимений Роль местоимений в речи  
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, 

определительные местоимения  
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 без- личном значении  
Изъявительное, условное и повелительное наклонения гла- гола Нормы ударения в 

глагольных формах (в рамках изучен- ного) 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)  
 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа  
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Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование  
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации  

Текст 

Текст как речевое произведение Основные признаки текста (обобщение)  
Структура текста Абзац  
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста  
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение) Языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические (обобщение)  
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи Структурные особенности 

текста-рассуждения  
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного) 



 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы Публицистический стиль Сфера употребления, 

функции, языковые особенности  
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью)  
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля  
Официально-деловой стиль Сфера употребления, функции, языковые особенности 

Инструкция  
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение)  
Причастие 
Причастие  как  особая  форма  глагола  Признаки  глагола и имени 

прилагательного в причастии Синтаксические функции причастия, роль в речи  
Причастный  оборот   Знаки  препинания  в  предложениях с причастным 

оборотом  
Действительные и страдательные причастия Полные и краткие формы 

страдательных причастий  
Причастия настоящего и прошедшего времени Склонение причастий 

Правописание падежных окончаний причастий Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий) Ударение в 

некоторых фор- мах причастий  
Морфологический анализ причастий  
Правописание гласных в суффиксах причастий Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных Слитное и раздельное написание 

не с причастиями Орфографический анализ причастий (в рамках изученного) 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом 

(в рамках изученного)  
Деепричастие 
Деепричастие как особая форма глагола  Признаки глагола и наречия в 

деепричастии Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи 

Деепричастный  оборот  Знаки  препинания  в  предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами  
Деепричастия совершенного и несовершенного вида Поста- новка ударения в 

деепричастиях  
Морфологический анализ деепричастий  
Правописание гласных в суффиксах деепричастий Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями  
Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного) Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений 
с деепричастным оборотом (в рамках изученного)  

Наречие 
Общее грамматическое значение наречий Синтаксические свойства наречий Роль в 

речи  
Разряды наречий по значению Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы  произношения наречий  



 
Словообразование наречий Морфологический анализ наречий  
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное напи- сание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь 

после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий 
-о и -е после шипящих  

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного)  
Слова категории состояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи Общее грамматическое  

значение,  морфологические  признаки и синтаксическая функция  слов  категории  

состояния  Роль слов категории состояния в речи  
Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных  
Предлог 
Предлог как служебная часть речи Грамматические функции предлогов  
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составныеМорфологический 

анализ предлогов  
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами   

Правильное использование предлогов из — с, в — на  Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами  по,  благодаря,  согласно,  вопреки,  

напере- рез  
Правописание производных предлогов  
Союз 
Союз как служебная часть речи Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения, частей текста  
Разряды союзов по строению: простые и составные Право- писание составных 

союзов Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы  
Морфологический анализ союзов Правописание союзов  
Знаки препинания в  сложных  союзных  предложениях (в  рамках  изученного)  

Знаки  препинания  в  предложениях с союзом и, связывающим однородные члены 

и части сложного предложения  
Частица 
Частица как служебная часть речи Роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола  Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской 

Интонационные особенности предложений с частицами  
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные  
Морфологический анализ частиц  
Смысловые различия частиц не и ни  Использование частиц не и ни в письменной 

речи Различение приставки не- и части- цы не Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение) Правописание частиц бы, ли, же с другими 

словами Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка  
Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов  
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные  
Морфологический анализ междометий Звукоподражательные слова  

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 



 
художественной речи как средства создания экспрессии Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении  

Омонимия слов разных частей речи Грамматическая омонимия Использование 

грамматических омонимов в речи  
 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков  

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление 

с научным сообщением  
Диалог  

Текст 

Текст и его основные признаки  
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение)  
Информационная переработка текста: извлечение информа- ции из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект  

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль Сфера употребления, функции, языковые 

особенности  
Жанры официально-делового стиля (заявление, объясни- тельная записка, 

автобиография, характеристика)  
Научный стиль Сфера употребления, функции, языковые особенности  
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему) Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте  
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса Пунктуация Функции 

знаков препинания  Словосочетание 

Основные признаки словосочетания  
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные словосочетания  
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание  
Синтаксический анализ словосочетаний Грамматическая синонимия 

словосочетаний Нормы построения словосочетаний  

Предложение 

Предложение  Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность  
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные), их интонационные и смысловые 

особенности  



 
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях  
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания)  
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные)  

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные)  
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые)  
Предложения полные и неполные  
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет  
Нормы построения простого предложения, использования инверсии  
Двусоставное предложение 
Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения Способы выражения 

подлежащего  
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения  
Тире между подлежащим и сказуемым Нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, 

словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. 
Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член  предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 
Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённо- личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи.  
Простое осложнённое предложение Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и,  как… так и. 
Правила постановки  знаков  препинания  в  предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью по- вторяющихся союзов (и...  и, или...  

или, либo...  либo, ни... ни, тo... тo). 
Правила постановки  знаков  препинания  в  предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 
Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 



 
союзом и. Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обо- собленные 

определения, обособленные приложения, обособлен- ные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и при- соединительные 

конструкции. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), до- полнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. 
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 
Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и 

их связи, способа оформления мыслей). 
Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 
Правила постановки  знаков  препинания  в  предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном 

мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное  изложение  прочитанного или прослушанного 

текста. 
Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 
Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст 



 
Сочетание разных  функционально-смысловых  типов  речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально- смысловым типам речи. 
Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. 

Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных 

предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 
Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. Виды 

сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая  

синонимия  сложносочинённых  предложений и простых предложений с 

однородными членами. 
Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и при- даточная части 

предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными  изъяснительными.   

Сложноподчинённые   предложения с придаточными обстоятельственными. 



 
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчи- 

нённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Нормы  построения  сложноподчинённого  предложения;  

место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение  сложноподчинённого  предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. Типичные грамматические ошибки при построении сложно- 

подчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 
Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Федеральной рабочей программы по русскому 

языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 



 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения Федеральной рабочей про- граммы по русскому 

языку для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных  направлений  

воспитательной  деятельности,  в  том  числе в части: 
Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подви- 

гам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учё- 

том осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

свобода  и  ответственность  личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 



 
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 интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение ин- 

дивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее. 
Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, 

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; 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  природ- ной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 
Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

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

аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 



 
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 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. 
Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной моно- логической речи и в письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 



 
Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 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 готов- 

ность 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 качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта 

перед группой. 
 

3.   Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения. 
Эмоциональный интеллект: 

развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 
Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; 



 
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 
Создавать устные  монологические  высказывания  объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 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 

100 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: уст- но и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать на 

письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, одно- коренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного). 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 



 
определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функ- 

ционально-смысловому типу речи. 
Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике 

создания текста (в рамках изученного). 
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 
Создавать тексты-повествования  с  опорой  на  жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 
Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 
Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика; 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. 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания  по  фонетике,  графике  и  орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 
Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова 

по контексту, с помощью толкового словаря). 
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 



 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-

с); ы — и после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми, чередующимися гласными  (в  рамках  изученного);  корней с 

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 
Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для 

решения практико-ориентированных учебных задач. 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 
Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 
Применять знания по морфологии при выполнении языково- го анализа 

различных видов и в речевой практике. 
Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имён существительных. Соблюдать нормы 

словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 
Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах  и  окончаниях;  

суффиксов  -чик-  —  -щик-,  -ек-  -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -

лаг- — -лож-; 
-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — 
-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 
Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 



 
различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 
Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 
Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить  частичный  морфологический   анализ   глаголов (в рамках 

изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 
Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица един- ственного числа; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- —-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитно- го и раздельного 

написания не с глаголами. 
 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в 

рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными  членами,  включая  предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением; распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме имени- 

тельного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным), типичные средства выражения 



 
второстепенных членов предложения (в рамках изученного).Соблюдать на письме 

пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, свя- 

занными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при 

однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, 

но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 
Проводить пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного). 

 

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 язы- ка 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, моно- лог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистиче- 

скую 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 раз- личных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов). 
Осуществлять выбор  лексических  средств  в  соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 

слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года  

обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова с непроверяемыми  написаниями);  



 
соблюдать  в  устной  речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий). 
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 
Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

языкового 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, произведения 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 прочитан- 

ном 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, научного стиля; 

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: общеупо- 

требительные 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 употребления фразеологизма. 
Осуществлять выбор  лексических  средств  в  соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле- 

ния; 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 рам- ках 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 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; разно- спрягаемые 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 раз- личных 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. 
 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания  объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объёмом 
не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог 

— сообщение информации. 
Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

120 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 
Осуществлять адекватный выбор языковых средств для со- здания высказывания 

в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 



 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 

слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего  года  

обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать на письме пра- вила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 
Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной 

переработки текста; 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 научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 
Характеризовать   особенности    публицистического    стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 
Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 
Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать  особенности  официально-делового   стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 



 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство вырази 
тельности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в 

речи. 
Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звуко- подражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфоло- 

гические признаки, синтаксические функции. 
Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола. Определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические 

функции причастия. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие 

формы страдательных причастий. Склонять причастия. 
Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять 

это умение в речевой практике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. 
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий — вися- чий, горящий — горячий). 
Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 
Применять правила  правописания  падежных  окончаний и суффиксов 

причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом 
-вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 
Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие 
Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. Определять 

признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 



 
Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять 

это умение в речевой практике. 
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении. 
Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в 

деепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 

слитного и раздельного написания не с дее- причастиями. 
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 
Правильно  расставлять  знаки  препинания  в  предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 
Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 
Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного на- писания наречий; 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; на- писания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после 

шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и 

и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в 

речи. 
Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи.  
Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать правила право- писания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила 

правописания производных предлогов. Проводить  морфологический  анализ  

предлогов,  применять это умение при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 

Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль сою- зов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать правила право- писания союзов, постановки знаков 



 
препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 
Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц 

по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные 

особенности предложений с частицами. 
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать правила правописания частиц. 
Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 
Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. Проводить морфологический анализ междометий; 

применять это умение в речевой практике. 
  Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 
 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

уст- ной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не 

менее 260 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 



 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 

слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания  (в  том  числе  содержащего  изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого эти- кета; соблюдать в 

устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности;  указывать  способы  и  средства  связи  

предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; 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/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 
Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 



 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 
Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения.  
Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

при- менять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалоги- ческой речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения). 
Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 
Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; характе- 

ризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 
Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 
Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с по- мощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo...либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 



 
Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 
Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоедини- тельных конструкций. Применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в пред- 

ложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, об- 

ращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 
Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о 

них. 

Язык и речь 

Создавать устные  монологические  высказывания  объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, 

монолог- рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информа- ции, сообщение информации)  на  

бытовые,  научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 

6 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 



 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 

слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 

текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально- смысловому типу 

речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. Создавать 

высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не ме- нее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём 

позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом 

не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 
Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных  

источников,  в  том  числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

ис- пользовать 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. 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 
Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 



 
Использовать при создании собственного текста нормы по- строения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 
Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные  и  

союзные  предложения  (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложно- сочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями.  
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений 

и простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения. 
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места,  времени,  причины,  образа  действия,  

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений 

и простых предложений с обособленными членами;  использовать  

соответствующие  конструкции в речи. 



 
Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи; применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 
Понимать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. Применять правила постановки знаков препинания в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании. 



 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано 

рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение тем, повторение и 

различного вида контрольные работы. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

5 КЛАСС 

Общее количество — 170 часов. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 10 часов, из них в 

начале учебного года — 5 часов; в конце учебного года — 5 часов. 
Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля 

(включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) — 12 часов. 
 

 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч) 

Богатство 
и 
выразительность 
русского языка. 
Лингвистика как 
наука о языке 

Лексическое и фразеологическое 
богатство (обширный словарный 
состав, наличие многозначных слов, 
развитая 
система переносных значений слова, 
синонимы и антонимы, устойчивые 
выражения, пословицы и 
поговорки). 
Словообразовательные возможности 
русского языка (в пределах 
изученного 
в начальной школе), богатство 
изобразительно-выразительных 
языковых средств (в пределах 
изученного в начальной школе). 
Основные разделы лингвистики 
(фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография, лексикология, 
морфемика, словообразование, 
морфология, синтаксис, пунктуация). 
Язык как знаковая система. Язык как 
средство человеческого общения. 
Основные единицы языка и речи: звук, 
морфема, слово, словосочетание, 
предложение 

Анализировать лексические 
значения 
многозначных слов, сравнивать 
прямое 
и переносное значения слова, 
значения 
слов в синонимическом ряду и 
антонимической паре, значения 
слова и фразеологизма, наблюдать за 
образованием 
новых слов от иноязычных, использо 
ванием «старых» слов в новом значе 
нии. Самостоятельно формулировать 
суждения о красоте и богатстве 
русского языка на основе 
проведённого анализа. 
Анализировать прозаические и 
поэтические тексты с точки зрения 
использования в них 
изобразительно-выразительных 
языковых средств; самостоятельно 
формулировать обобщения 
и выводы о словарном богатстве 
русского языка. 
Определять основания для 
сравнения слова и социальных 
знаков (дорожные знаки, знаки 
сервисов, предупреди- тельные 
знаки, математические сим- волы и 
другие). Характеризовать язык как 
систему знаков и как средство че- 
ловеческого общения. 
Характеризовать основные 
разделы лингвистики. 
Выявлять и сравнивать основные 
единицы языка и речи (в пределах 
изученного в начальной школе) 

 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч) 

Язык и речь. 
Монолог. Диалог. 

Полилог. 
Речь как деятель- 

ность 

Речь устная и письменная, монологи- 
ческая и диалогическая, полилог. 

Речевые формулы приветствия, проща- 
ния, просьбы, благодарности. 

Виды речевой деятельности (говорение, 
слушание, чтение, письмо), их особен- 

ности. 
Виды аудирования: выборочное, озна- 

комительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакоми- 
тельное, просмотровое, поисковое 

Создавать устные монологические вы- 
сказывания на основе жизненных на- 

блюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной 

литературы. 
Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст, в том числе 
с изменением лица рассказчика. 

Участвовать в диалоге на лингвистиче- 
ские темы (в рамках изученного) 

и диалоге/полилоге на основе жизнен- 
ных наблюдений. Использовать приё- 

мы различных видов аудирования 
и чтения. 

Устно и письменно формулировать те- 
му и главную мысль прослушанного 
и прочитанного текста, задавать во- 

просы по содержанию текста и отве- 
чать на них. Анализировать содержа- 
ние исходного текста, подробно и сжа- 

то передавать его в письменной 
форме. 

Писать  сочинения  различных  видов 
с опорой на жизненный и читатель- 



 

ский опыт, сюжетную картину (в том 
числе сочинения-миниатюры) 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

ТЕКСТ (10 ч) 

Текст и его основ- 
ные признаки. 

Композиционная 
структура текста. 

Понятие о тексте. Смысловое единство 
текста и его коммуникативная направ- 
ленность. Тема, главная мысль текста. 

Микротемы текста. 

Распознавать основные признаки тек- 
ста; членить текст на композиционно- 
смысловые части (абзацы). 

Функционально- Композиционная структура текста. Распознавать  средства  связи  предложе- 
смысловые типы Абзац как средство членения текста ний и частей текста (формы слова, 

речи. на  композиционно-смысловые  части. однокоренные слова, синонимы, анто- 
Повествование как Средства связи предложений и частей нимы, личные местоимения, повтор 
тип речи. Рассказ. текста: формы слова, однокоренные слова); применять эти знания при соз- 
Смысловой анализ слова, синонимы, антонимы, личные дании собственного текста (устного 

текста. местоимения, повтор слова. и письменного). 
Информационная Функционально-смысловые типы речи: Анализировать и характеризовать 

переработка текста. описание,  повествование,  рассуждение; текст с точки зрения его соответствия 
Редактирование их особенности. основным признакам (наличие темы, 

текста Повествование как тип речи. Рассказ. главной мысли, грамматической связи 
 Смысловой анализ текста: его компози- предложений, цельности и относитель- 
 ционных особенностей, микротем и аб- ной законченности); с точки зрения 
 зацев, способов и средств связи пред- его принадлежности к функционально- 
 ложений в тексте; использование язы- смысловому типу речи. 
 ковых  средств  выразительности Устанавливать взаимосвязь описанных 
 (в  рамках  изученного). в тексте событий, явлений, процессов. 
 Подробное, выборочное и сжатое изло- Создавать тексты, опираясь на знание 
 жение содержания прочитанного или основных признаков текста, особенно- 
 прослушанного текста. Изложение со- стей функционально-смысловых типов 
 держание текста с изменением лица речи, функциональных разновидностей 



 
 рассказчика. языка (в рамках изученного). 
 Информационная переработка текста: Создавать тексты функционально- 
 простой и сложный план текста. смыслового типа речи (повествование) 
 Редактирование текста (в рамках с опорой на жизненный и читатель- 
 изученного) ский опыт; тексты с опорой на сюжет- 

ную картину. 
Восстанавливать деформированный 
текст; корректировать восстановлен- 

ный текст с опорой на образец. 
Составлять план текста (простой, 

сложный) и пересказывать содержание 
текста по плану в устной и письмен- 
ной форме, в том числе с изменением 

лица рассказчика. 
Представлять сообщение на заданную 
тему в виде презентации.  Создавать 

текст электронной презентации с учётом 
внеязыковых требований, предъявляе- 

мых к ней, и в соответствии со специ- 
фикой употребления языковых средств. 
Редактировать собственные/созданные 

другими обучающимися тексты 
с целью совершенствования их содер- 
жания: оценивать достоверность фак- 
тического материала, анализировать 
текст с точки зрения целостности, 

связности, информативности. 
Сопоставлять исходный и отредактиро- 
ванный тексты. Корректировать 
исходный текст с опорой  на  знание 
норм современного русского литератур- 
ного языка (в пределах изученного) 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2 ч) 

Функциональные 
разновидности 
языка (общее 

представление) 

Общее представление о функциональ- 
ных разновидностях языка: разговор- 

ной речи, функциональных стилях 
(научном, официально-деловом, публи- 
цистическом), языке художественной 

литературы.  Сферы  речевого  общения 
и их соотнесённость с функциональны- 

ми разновидностями языка 

Распознавать тексты, принадлежащие 
к разным функциональным разновид- 

ностям языка: определять сферу ис- 
пользования и соотносить её с той или 

иной разновидностью языка 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (34 ч) 

Фонетика. 
Графика. 

Орфоэпия 
(6 ч) 

Фонетика и графика как разделы 
лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслораз- 
личительная роль звука. 

Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 
Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского уда- 

рения. 
Соотношение звуков и букв. 
Фонетический анализ слов. 

Способы обозначения [й’], мягкости 
согласных. 

Основные выразительные средства 
фонетики. 

Понимать смыслоразличительную 
функцию звука речи в слове; приво- 

дить примеры. 
Распознавать звуки речи по заданным 
характеристикам; определять звуковой 
состав слова. 
Классифицировать звуки по заданным 
признакам. 
Различать ударные и безударные глас- 
ные, звонкие и глухие, твёрдые и мяг- 

кие согласные. 
Объяснять с помощью элементов 

транскрипции особенности произноше- 
ния и написания слов. 

Сравнивать звуковой и буквенный со- 
ставы слова. 



 
Прописные и строчные буквы. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Членить слова на слоги и правильно 

переносить слова со строки на строку. 



 
 

 Основные орфоэпические нормы. 
Интонация, её функции. 

Основные элементы интонации 

Определять место ударного слога, 
наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова. 
Наблюдать за использованием вырази- 
тельных средств фонетики в поэтиче- 
ских произведениях. Проводить фоне- 

тический анализ слов. 
Употреблять слова и их формы в соот- 
ветствии с основными нормами лите- 

ратурного произношения: нормами 
произношения безударных гласных 

звуков; мягкого или твёрдого соглас- 
ного перед [э] в иноязычных словах; 
сочетания согласных (чн, чт и др.); 
грамматических форм (прилагатель- 
ных на -его, -ого, возвратных  глаго- 
лов с -ся, -сь и др.); употреблять 

в речи слова и их формы в соответ- 
ствии с нормами ударения (на отдель- 

ных примерах). 
Находить  необходимую  информацию 
в орфоэпическом словаре и использо- 

вать её. 
Правильно интонировать разные по 

цели и эмоциональной окраске выска- 
зывания. 

Оценивать  собственную  и  чужую  речь 
с точки зрения соблюдения орфоэпиче- 

ских норм, норм ударения, интонаци- 
онных норм 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Орфография 
(2 ч) 

Орфография как система правил пра- 
вописания слов и форм слов. 

Понятие «орфограмма». Буквенные 
и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь 

Оперировать понятием «орфограмма» 
и различать буквенные и небуквенные 
орфограммы при проведении орфогра- 

фического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 

Применять  знания  по  орфографии 
в практике правописания (в том числе 

применять знания о правописании 
разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую 
информацию 

Лексикология 
(14 ч) 

Лексикология как раздел лингвис- 
тики. 
Основные способы толкования лекси- 
ческого значения слова (подбор одно- 
коренных слов; подбор синонимов 
и антонимов); основные способы разъ- 

яснения значения  слова  (по  контексту, с 
помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. 
Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. 
Обозначение родовых и видовых 

понятий. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. 

Объяснять лексическое значение слова 
разными способами (подбор однокорен- 
ных слов; подбор синонимов и антони- 

мов; определение значения слова по 
контексту, с помощью толкового сло- 

варя). 
Распознавать однозначные и много- 
значные слова, различать прямое 

и переносное значения слова. 
Сравнивать прямое и переносное зна- 
чения слова по заданному признаку. 
Распознавать синонимы, антонимы, 
омонимы; различать многозначные 
слова и омонимы; уметь правильно 

употреблять слова-паронимы. 



 
 

 Разные виды лексических словарей 
(толковый словарь, словари синони- 

мов, антонимов, омонимов, паронимов) 
и их роль в овладении словарным бо- 

гатством родного языка. 
Строение словарной статьи в лексиче- 

ских словарях разных видов, словар- 
ные пометы. 

Лексический анализ слов (в рамках 
изученного) 

Характеризовать тематические группы 
слов, родовые и видовые понятия. 
Находить основания для тематической 
группировки слов. Группировать слова 
по тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов. 
Находить необходимую информацию 

в лексических словарях разных видов 
(толковые словари,  словари  синони- 

мов, антонимов, омонимов, паронимов) 
и использовать её 

Морфемика. 
Орфография 
(12 ч) 

Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая 
единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, 
окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том 
числе чередование гласных с нулём 

звука). 
Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суф- 
фиксами оценки в собственной речи. 
Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми глас- 
ными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, 
непроверяемыми, непроизносимыми 
согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих 
в корне слова. 

Характеризовать морфему как мини- 
мальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (ко- 

рень, приставку, суффикс, окончание), 
выделять основу слова. 

Определять чередование звуков в мор- 
фемах (в том числе чередование глас- 

ных с нулём звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при 
выполнении языкового анализа раз- 
личных видов и в практике право- 

писания слов с изученными орфограм- 
мами. 

Проводить орфографический анализ 
слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффик- 
сами оценки в собственной речи 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Правописание неизменяемых на письме 
приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приста- 
вок. 

Правописание ы — и после ц. 
Орфографический анализ слов (в рам- 

ках изученного) 

 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (70 ч) 

Морфология 
как раздел 

лингвистики 
(1 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. 
Грамматическое значение слова, его 

отличие от лексического. 
Части речи как лексико-грамматиче- 

ские разряды слов. Система частей ре- 
чи в русском языке. Самостоятельные 

и служебные части речи 

Анализировать и характеризовать осо- 
бенности грамматического значения 
слова в отличие от лексического. 

Распознавать самостоятельные (знаме- 
нательные) части речи и их формы 

в рамках изученного); служебные  ча- 
сти речи; междометия, звукоподража- 
тельные слова (общее представление). 

Группировать слова разных частей ре- 
чи по заданным признакам, находить 

основания для классификации. 
Применять знания о части речи как 

лексико-грамматическом разряде слов, 
о грамматическом значении слова, 

о системе частей речи в русском язы- 
ке для решения практико-ориентиро- 

ванных учебных задач. 



 
 

  Распознавать имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ 
имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прила- 
гательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при 
выполнении языкового анализа различ- 

ных видов и в речевой практике 

Имя 
существительное 

(24 ч) 

Имя существительное как часть речи. 
Общее грамматическое значение, мор- 
фологические признаки и синтаксиче- 
ские функции имени существительно- 
го. Роль имени существительного 
в речи. 

Лексико-грамматические  разряды 
имён существительных по значению, 

имена существительные собственные 
и нарицательные; имена существитель- 
ные одушевлённые и неодушевлённые. 
Правописание собственных имён суще- 
ствительных. 
Род, число, падеж имени существи- 

тельного (повторение). 
Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие 
форму только единственного или толь- 

ко множественного числа. 
Типы склонения имён существитель- 

ных (повторение). 

Определять и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологи- 
ческие признаки и синтаксические 
функции имени существительного. 

Объяснять роль имени существитель- 
ного в речи. 

Определять и характеризовать лекси- 
ко-грамматические разряды имён су- 
ществительных по значению, имена 

существительные собственные и нари- 
цательные; имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые. 

Различать типы склонения имён суще- 
ствительных. Выявлять разносклоняе- 
мые и несклоняемые имена существи- 

тельные. 
Определять род, число, падеж, тип 
склонения имён существительных. 

Группировать имена существительные 
по заданным морфологическим при- 

знакам. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Правописание ь на конце имён суще- 
ствительных после шипящих. 
Правописание безударных окончаний 
имён существительных. 
Разносклоняемые имена существитель- 
ные. Имена существительные склоняе- 
мые и несклоняемые. 

Морфологический анализ имён суще- 
ствительных. 

Нормы произношения, нормы поста- 
новки ударения, нормы словоизмене- 

ния имён существительных. 
Правописание о — е (ё) после шипя- 
щих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён существительных. 
Правописание суффиксов -чик- — 

-щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён суще- 
ствительных. 

Слитное и раздельное написание не 
с именами существительными. 

Правописание корней с чередованием 
а // о: -лаг- — -лож-; 
-раст- — -ращ- — -рос-; 

-гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 
-клан- — -клон-, -скак- — -скоч- 

Проводить морфологический анализ 
имён существительных. 
Употреблять имена  существительные в 
соответствии с нормами словоизме- 
нения, произношения, постановки 

в них ударения (в рамках изученного), 
употребления несклоняемых имён 

существительных, согласования прила- 
гательного с существительным общего 

рода. 
Применять  правила  правописания 

имён существительных с изученными 
орфограммами 



 
 

Имя 
прилагательное 

(15 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 
Общее грамматическое значение, мор- 
фологические признаки и синтаксиче- 
ские функции имени прилагательного. 

Роль имени прилагательного в речи. 
Склонение имён прилагательных (по- 
вторение). Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных. 
Имена прилагательные полные и крат- 
кие, их синтаксические функции. Пра- 
вописание кратких форм имён прила- 

гательных с основой на шипящий. 
Морфологический анализ имён прила- 

гательных. 
Нормы словоизменения, произношения 
имён прилагательных, постановки уда- 
рения (в рамках изученного). 
Правописание о — е после шипящих 
и ц в суффиксах и окончаниях имён 
прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не 
с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прила- 
гательных (в рамках изученного) 

Определять и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологи- 
ческие признаки и синтаксические 
функции имени прилагательного. 

Характеризовать его роль в речи. 
Правильно склонять имена прилага- 

тельные. 
Применять правила правописания 

безударных окончаний имён прилага- 
тельных. 

Различать полную и краткую формы 
имён прилагательных. 

Применять правила правописания 
кратких форм имён прилагательных 

с основой на шипящий. 
Анализировать особенности использо- 

вания имён прилагательных в изучае- 
мых текстах. 

Проводить частичный морфологиче- 
ский анализ имён  прилагательных 

(в рамках изученного). 
Применять нормы словоизменения 

имён прилагательных, нормы согласо- 
вания имён прилагательных с суще- 

ствительными общего рода, неизменяе- 
мыми именами существительными; 

нормы произношения, постановки уда- 
рения (в рамках изученного). Приме- 

нять правила правописания о — е по- 
сле шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён прилагательных; 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  правописания не с именами прилага- 
тельными. 

Проводить орфографический анализ 
имён прилагательных (в рамках 

изученного) 

Глагол 
(30 ч) 

Глагол как часть речи. Общее грамма- 
тическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции 
глагола. Роль глагола в словосочета- 

нии и предложении, в речи. 
Инфинитив и его грамматические 

свойства. Основа инфинитива, основа 
настоящего (будущего простого) време- 
ни глагола. Использование ь как пока- 
зателя грамматической формы инфи- 

нитива. 
Глаголы совершенного и несовершен- 

ного вида, возвратные и невозвратные. 
Правописание -тся и -ться в глаголах; 
суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 
Изменение глаголов по временам 

(в изъявительном наклонении). 
Изменение глаголов по лицам 

и числам. Типы спряжения глагола 
(повторение). 

Определять и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологи- 
ческие признаки и синтаксические 

функции глагола. Объяснять его роль 
в словосочетании и предложении, 

а также в речи. Различать глаголы со- 
вершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные. 
Применять правила правописания 

-тся и -ться в глаголах; суффиксов 
-ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Распознавать инфинитив и личные 
формы глагола, приводить соответству- 

ющие примеры. 
Называть грамматические свойства ин- 

финитива (неопределённой формы) 
глагола. 

Применять правила использования ь 
как показателя грамматической 

формы инфинитива. 



 
 

 Частичный морфологический анализ 
глаголов. 

Использование ь после шипящих как 
показателя грамматической формы гла- 

гола 2-го лица единственного числа. 
Правописание гласной перед суффик- 

сом -л- в формах прошедшего времени 
глагола. 

Слитное и раздельное написание не 
с глаголами. 

Нормы словоизменения глаголов, по- 
становки ударения в глагольных фор- 

мах (в рамках изученного). 
Правописание корней с чередованием 

е // и: -бер- — -бир-, -блест- — 
-блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, 

-мер- — -мир-, -пер- — -пир-, 
-стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Орфографический  анализ  глаголов 
(в рамках изученного) 

Определять основу инфинитива. 
Выделять основу  настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 
Определять спряжение глагола, уметь 

спрягать глаголы. 
Группировать глаголы по типу спря- 

жения. 
Применять правила правописания лич- 

ных окончаний глагола. 
Применять правила  использования ь 

после шипящих как показателя 
грамматической формы глагола 2-го 
лица единственного числа; гласной 
перед суффиксом -л- в формах про- 
шедшего времени; слитного и раздель- 

ного написания не с глаголами. 
Проводить частичный морфологиче- 

ский анализ глаголов (в рамках 
изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения гла- 
голов, постановки ударения в глаголь- 
ных формах (в рамках изученного). 
Проводить орфографический анализ 
глаголов (в рамках изученного) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (24 ч) 

Синтаксис 
и пунктуация 
как разделы 

лингвистики. 

Понятие о синтаксисе. Понятие 
о пунктуации. Знаки препинания 

и их функции. 
Словосочетание и предложение как 

Распознавать единицы синтаксиса 
(словосочетание и предложение). 

Определять функции знаков препи- 
нания. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Словосочетание 
(2 ч) 

единицы синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основ- 
ные виды словосочетаний по морфоло- 

гическим свойствам главного слова 
(именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 
Синтаксический анализ словосоче- 

таний 

Выделять словосочетания из предло- 
жения,   распознавать   словосочетания 

по морфологическим свойствам главно- 
го слова (именные, глагольные, на- 

речные). 
Определять средства связи слов в сло- 

восочетании. 
Определять нарушения норм сочетания 

слов в составе словосочетания. 
Проводить синтаксический анализ сло- 

восочетаний (в рамках изученного) 

Простое 
двусоставное 
предложение 

(5 ч) 

Предложение и его признаки. Виды 
предложений по цели высказывания 
и эмоциональной окраске. Смысловые и 
интонационные особенности повествова- 
тельных; вопросительных, побудитель- 
ных, восклицательных и невосклица- 

тельных предложений. Знаки препина- 
ния в конце предложения. Интонация. 
Главные члены предложения (грамма- 

тическая основа). 
Подлежащее и способы  его  выраже- 

ния: именем существительным или ме- 
стоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в 
форме именительного падежа с суще- 

Распознавать предложения по цели 
высказывания (повествовательные, по- 
будительные, вопросительные), эмоцио- 
нальной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грам- 
матических основ (простые и слож- 

ные), наличию второстепенных членов 
(распространённые и нераспространён- 

ные) и характеризовать их. 
Употреблять повествовательные, побу- 
дительные, вопросительные, восклица- 
тельные предложения в речевой прак- 
тике, корректируя интонацию в соот- 
ветствии с коммуникативной целью 

высказывания. 



 
 

 ствительным или местоимением в фор- 
ме творительного падежа с предлогом; 
сочетанием имени числительного 

в форме именительного падежа с су- 
ществительным в форме родительного 

падежа. 
Сказуемое и способы его выражения: 
глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 
Тире между подлежащим и сказуе- 

мым. 
Предложения распространённые и не- 

распространённые. 
Второстепенные члены предложения: 
определение, дополнение, обстоятель- 
ство. 
Определение и типичные средства его 
выражения (в рамках изученного). 
Дополнение (прямое и косвенное) 
и типичные средства его выражения 
(в рамках изученного). Обстоятельство, 

типичные средства его выражения 
(в рамках изученного), виды обстоя- 

тельств по значению (времени, места, 
образа действия,  цели,  причины,  меры 

и степени, условия, уступки). 
Синтаксический анализ простых двусо- 

ставных предложений. 
Пунктуационный анализ простых дву- 

составных предложений (в рамках 
изученного) 

Определять главные (грамматическую 
основу) и второстепенные члены пред- 

ложения. Определять и  характеризо- 
вать способы выражения подлежащего 

(именем существительным или местои- 
мением в именительном падеже, соче- 

танием имени существительного 
в форме именительного падежа с су- 
ществительным или местоимением 

в форме творительного падежа с пред- 
логом; сочетанием имени числительно- 
го в форме именительного падежа 

с существительным в форме родитель- 
ного падежа) и сказуемого (глаголом, 

именем существительным, именем 
прилагательным). 

Применять правила постановки тире 
между подлежащим и сказуемым. 
Различать распространённые и нерас- 

пространённые предложения, находить 
основания для  сравнения  и  сравни- 

вать их. 
Определять виды второстепенных чле- 
нов предложения и способы их выра- 
жения (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ 
простых двусоставных предложений. 
Проводить пунктуационный анализ 
простых двусоставных предложений 

(в рамках изученного) 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Простое Понятие о простом осложнённом пред- Анализировать и распознавать не- 
осложнённое ложении. Однородные члены предло- осложнённые предложения и предложе- 
предложение жения, их роль в речи. Особенности ния, осложнённые однородными члена- 

(7 ч) интонации предложений с однородны- ми или обращением. 
 ми членами. Находить в предложении однородные 
 Предложения с однородными членами члены и обобщающие слова при них. 
 (без союзов, с одиночным союзом и, Правильно интонировать эти предло- 
 союзами а, но, однако, зато, да жения. 
 (в значении и), да (в значении но). Характеризовать роль однородных чле- 
 Предложения с обобщающим словом нов предложения в речи. 
 при однородных членах. Точно использовать слова, обозначаю- 
 Пунктуационное оформление предло- щие родовые и видовые понятия, 
 жений,  осложнённых  однородными в конструкциях с обобщающим словом 
 членами, связанными бессоюзной свя- при однородных членах. 
 зью, одиночным союзом и, союзами а, Самостоятельно составлять схемы 
 но, однако, зато, да (в значении и), однородных членов в предложениях 
 да (в значении но)). (по образцу). 
 Пунктуационное оформление предло- Применять пунктуационные правила 
 жения с обобщающим словом при од- постановки знаков препинания в пред- 
 нородных членах. ложениях с однородными членами 
 Предложения с обращением, особенно- и обобщающим словом при них (в рам- 
 сти интонации. Обращение (однослов- ках изученного). 
 ное и неоднословное), его функции Распознавать в предложении обраще- 
 и средства выражения. ние. Устанавливать отсутствие грамма- 
 Пунктуационное оформление обращения. тической связи обращения с предложе- 
 Синтаксический анализ простых нием (обращение не является членом 
 осложнённых предложений. предложения). 



 
 

 Пунктуационный анализ простых 
осложнённых предложений (в рамках 

изученного) 

Правильно интонировать  предложения 
с обращением. Применять правила 

пунктуационного оформления обра- 
щения. 

Проводить синтаксический анализ 
простых осложнённых предложений. 
Проводить пунктуационный анализ 
простых осложнённых предложений 

(в рамках изученного) 

Сложное 
предложение 

(5 ч) 

Предложения простые и сложные. 
Сложные предложения с бессоюзной 

и союзной связью. 
Предложения  сложносочинённые 

и сложноподчинённые (общее пред- 
ставление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных 
предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союза- 
ми и, но, а, однако, зато, да. 

Пунктуационный анализ сложных 
предложений (в рамках изученного) 

Сравнивать простые и сложные пред- 
ложения, сложные предложения 

и простые, осложнённые однородными 
членами. 

Определять основания для сравнения. 
Самостоятельно формулировать выводы. 

Анализировать простые и сложные 
предложения с точки зрения  количе- 
ства грамматических основ.  Сравни- 

вать простые и сложные  предложения 
по самостоятельно сформулированному 

основанию. 
Самостоятельно формулировать выводы. 
Применять правила пунктуационного 
оформления сложных предложений, 
состоящих из частей, связанных бес- 
союзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да. 
Проводить пунктуационный анализ 

сложных предложений (в рамках 
изученного) 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Предложения 
с прямой речью 

(3 ч) 

Прямая речь как способ передачи 
чужой речи на письме. Пунктуацион- 
ное оформление предложений с пря- 

мой речью. 
Пунктуационный анализ предложений 
с прямой речью (в рамках изученного) 

Анализировать предложения с прямой 
речью и сравнивать их с точки зрения 
позиции слов автора и пунктуационно- 

го оформления. Самостоятельно фор- 
мулировать выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой 
речью. 

Проводить пунктуационный анализ 
предложений с прямой речью (в рам- 

ках изученного) 

Диалог Понятие о диалоге. Моделировать диалоги на лингвистиче- 
(2 ч) Пунктуационное оформление диалога ские темы (в рамках изученного) и те- 

 на письме. мы на основе жизненных наблюдений. 
 Пунктуационный анализ диалога Анализировать диалоги в художествен- 
 (в рамках изученного) ных текстах с точки зрения пунк- 
  туационного  оформления. 
  Самостоятельно формулировать выво- 
  ды о пунктуационном оформлении 
  диалога. 
  Применять правила оформления диа- 
  лога на письме. 
  Проводить пунктуационный анализ 
  диалога (в рамках изученного) 



 

6 КЛАСС 

Общее количество — 204 часа. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 12 часов, из них в 

начале учебного года — 6 часов; в конце учебного года — 6 часов. 
Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 16 часов. 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч) 

Основные 
функции русского 

языка. 
Литературный 

язык 

Русский язык — 
государственный язык 

Российской Федерации и язык 
межнационального общения. 
Понятие  о  литературном  языке 

Характеризовать функции русского 
языка как государственного языка 
Рос- сийской Федерации и языка 

межнационального общения, 
приводить примеры использования 

русского языка как го- 
сударственного языка Российской 

Федерации и как языка 
межнационального общения (в 

рамках изученного). 
Извлекать информацию из 

различных источников 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (5 ч) 



 

Виды речи. 
Монолог и 
диалог. Их 

разновидности 

Монолог-описание, монолог-
повествова- ние, монолог-
рассуждение;  сообщение на 
лингвистическую тему. 
Виды диалога: побуждение к дей- 
ствию, обмен мнениями 

Создавать устные монологические вы- 
сказывания на основе жизненных наб- 

людений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной 
литературы (монолог-описание, моно- 
лог-повествование, монолог-рассужде- 

ние); выступать с сообщением на линг- 
вистическую тему (в течение учебного 

года). 
Создавать различные виды диалога: 

побуждение к действию, обмен мнени- 
ями (в течение учебного года). 

Редактировать  собственные  тексты 
с опорой на знание норм современного 
русского литературного языка (в тече- 
ние учебного года) 
 

ТЕКСТ (23 ч) 

Информационная 
переработка 

текста. 
Функционально- 
смысловые типы 
речи. 

Виды описания. 
Смысловой анализ 

текста 

Смысловой анализ текста: его 
композиционных особенностей, 
количества микротем и абзацев, 
способов и средств связи 
предложений в тексте; 
использование языковых средств 
выразительности (в рамках 
изученного). 
Информационная переработка 

Анализировать текст с точки 
зрения его соответствия основным 
признакам (наличие темы, главной 
мысли, грамматической связи 
предложений, цельности и 
относительной законченности); с 
точки зрения его принадлежности 
к функционально- смысловому 
типу речи; его композиционных 



 
текста. План текста (простой, 
сложный; назывной, вопросный); 

особенностей, количества 
микротем и абзацев. 



 
Продолжение 

 



 
 

главная и второстепенная 
информация текста; пересказ 
текста. 
Описание как тип речи. Описание 
внешности человека. Описание 
помещения. 
Описание природы. Описание 
местности. Описание действий 

Проводить информационную 
переработку   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. Пересказывать 
текст. Представлять содержание 
прослушанного или прочитанного 
научно-учебного  текста в виде 
таблицы, схемы, представлять 
содержание таблицы, схемы в виде 
текста. Характеризовать тексты 
различных функционально-
смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассужде- 
ние); характеризовать особенности 
описания как типа речи. Создавать 
текст-описание: устно и письменно 
описывать внешность человека, 
помещение, природу, местность, 
действие. Создавать тексты с опорой 
на картину, произведение искусства, в 
том числе сочинения-миниатюры, 
классные сочинения 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (12 ч) 

Официально- 
деловой стиль. 
Жанры. 
Научный стиль. 
Жанры 

Официально-деловой стиль. 
Заявление. Расписка. 
Научный стиль. Словарная статья. 
Научное сообщение 

Характеризовать особенности 
официально-делового и научно- 
учебного стилей; перечислять 
требования к составлению словарной 
статьи и научного сообщения; 
анализировать тексты  разных  стилей 
и жанров (рассказ;  заявление, 
расписка; словарная статья, научное 
сообщение). 
Создавать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание) с опорой 
на жизненный и читательский опыт 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (133 ч) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч) 

Группы 
лексики по 
происхождению. 
Активный 
и пассивный 
запас лексики. 

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, 

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, 



 
 

Лексика устаревшие слова (историзмы и арха- устаревшие слова, различать 
с точки зрения измы). историзмы и архаизмы; различать 
сферы употребле- Лексика русского языка с точки зре- слова с точки зрения сферы их 
ния. ния сферы употребления: общеупотре- употребления:  общеупотребительные, 
Стилистическая бительная лексика и слова ограничен- диалектизмы, термины, профессиона- 
окраска слова. ной сферы употребления (диалектизмы, лизмы, жаргонизмы; определять 
Лексические термины, профессионализмы, жарго- стилистическую окраску слова. 
средства низмы — слова, используемые в речи Распознавать эпитеты, метафоры, 
выразительности. отдельных групп людей: школьников, олицетворения; понимать их основное 
Лексические студентов,  музыкантов,  актёров,  спорт- коммуникативное назначение 
словари сменов). в художественном тексте. 

 Стилистические пласты лексики: сти- Определять основания для сравнения 
 листически нейтральная, высокая и сравнивать эпитеты, метафоры, 
 и сниженная лексика. олицетворения. 
 Лексический анализ слов. Проводить лексический анализ слов. 
 Фразеологизмы. Их признаки и значе- Распознавать  в  тексте  фразеологизмы, 
 ние. уметь определять их значение, 
 Употребление лексических средств речевую ситуацию употребления. 
 в соответствии с ситуацией общения. Выбирать лексические средства 
 Оценка своей и чужой речи с точки в соответствии с речевой ситуацией; 
 зрения точного, уместного и вырази- пользоваться словарями иностранных 
 тельного словоупотребления. слов, устаревших слов; оценивать свою 

 Эпитеты, метафоры, олицетворения. и чужую речь с точки зрения точного, 
 Лексические  словари уместного и выразительного 
  словоупотребления;  использовать 
  толковые словари. 
  Редактировать  собственные  тексты 
  с опорой на знание норм современного 
  русского литературного языка 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (14 ч) 

Виды морфем. Формообразующие и словообразующие Распознавать формообразующие и сло- 
Основные  способы морфемы. вообразующие морфемы в слове; выде- 
образования слов Производящая основа. лять производящую основу. 
в русском языке. Основные способы образования слов Определять способы словообразования 
Правописание в русском языке (приставочный, суф- (приставочный, суффиксальный, 
сложных и фиксальный, приставочно-суффиксаль- приставочно-суффиксальный, бессуф- 
сложносокращён- ный, бессуффиксный, сложение, пере- фиксный, сложение, переход из одной 
ных слов ход из одной части речи в другую). части речи в другую). 

 Морфемный и словообразовательный Определять основания для сравнения 
 анализ слов. и сравнивать слова, образованные раз- 
 Правописание сложных и сложносокра- ными способами. 
 щённых слов. Проводить морфемный и словообразо- 
 Нормы правописания корня вательный анализ слов. 
 -кас- — -кос- с чередованием а // о, Распознавать  изученные  орфограммы; 
 гласных в приставках пре- и при-. проводить орфографический анализ 
 Орфографический анализ слов (в рам- слов. 
 ках изученного) Проводить орфографический анализ 
  сложных и сложносокращённых слов. 
  Проводить орфографический анализ 
  слов с корнем -кас- — -кос- с чередо- 
  ванием а // о, слов с приставками 
  пре- и при- 



 
 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (99 ч) 

Имя 
существительное 

(10 ч) 

Особенности словообразования имён 
существительных. 
Нормы произношения имён существи- 
тельных, нормы постановки ударения 
(в рамках изученного). 
Нормы словоизменения имён суще- 
ствительных. 
Правила слитного и дефисного написа- 
ния пол- и полу- со словами. 
Орфографический анализ имён суще- 
ствительных (в рамках изученного) 

Характеризовать особенности слово- 
образования имён существительных. 
Проводить орфоэпический анализ имён 
существительных (выявлять особенно- 
сти произношения, постановки ударе- 
ния (в рамках изученного)), анализи- 
ровать особенности  словоизменения 
имён существительных. 
Соблюдать нормы слитного и дефисного 
написания пол- и полу- со словами. 
Проводить морфологический анализ 
имён существительных (в рамках 
изученного) 

Имя 
прилагательное 

(15 ч) 

Качественные, относительные и притя- 
жательные имена прилагательные. 
Степени сравнения качественных имён 
прилагательных. 
Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прила- 
гательных. 
Правописание н и нн в именах при- 
лагательных. 
Правописание суффиксов -к- и -ск- 
имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилага- 
тельных. 
Нормы произношения имён прилага- 
тельных, нормы постановки ударения 

Распознавать качественные, относи- 
тельные и притяжательные имена при- 
лагательные, степени сравнения каче- 
ственных имён прилагательных. 
Анализировать особенности словообра- 
зования имён прилагательных. 
Проводить орфоэпический анализ имён 
прилагательных, выявлять особенности 
произношения имён прилагательных, 
постановки ударения (в рамках 
изученного). 
Проводить орфографический анализ 
имён прилагательных с н и нн, имён 
прилагательных с суффиксами -к- 
и -ск-, сложных имён прилагательных. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 (в рамках изученного). 
Орфографический анализ имён прила- 
гательных (в рамках изученного) 

Проводить морфологический анализ 
имён прилагательных. 
Проводить орфографический анализ 
имён прилагательных (в рамках 
изученного) 

Имя числительное 
(23 ч) 

Общее грамматическое значение имени 
числительного. Синтаксические функ- 
ции имён числительных. 
Разряды имён числительных по значе- 
нию: количественные (целые, дробные, 
собирательные) и порядковые. 
Разряды имён числительных по строе- 
нию: простые, сложные, составные. 
Словообразование имён числительных. 
Склонение количественных и порядко- 
вых имён числительных. 
Правильное образование форм имён 
числительных. 
Правильное употребление собиратель- 
ных имён числительных. 
Морфологический анализ имён числи- 
тельных. 
Правила правописания имён числи- 
тельных: написание ь в именах числи- 
тельных; написание двойных соглас- 
ных; слитное, раздельное, дефисное 

Распознавать    числительные; 
определять общее грамматическое 
значение имени числительного; 
различать количественные (целые, 
дробные, собирательные) и порядковые 
имена числительные. 
Различать простые, сложные, состав- 
ные имена числительные. 
Склонять числительные и характеризо- 
вать особенности склонения, слово- 
образования и синтаксических функ- 
ций числительных. 
Анализировать примеры употребления 
собирательных имён числительных. 
Проводить орфографический  анализ 
имён числительных, в том числе напи- 
сание ь в именах числительных; напи- 
сание двойных согласных; слитное, 
раздельное, дефисное написание числи- 
тельных; написание окончаний числи- 
тельных. 



 
 

 написание числительных; правила пра- 
вописания окончаний числительных. 
Орфографический анализ имён числи- 
тельных (в рамках изученного) 

Проводить морфологический анализ 
имён числительных. 
Проводить орфографический анализ 
имён числительных (в рамках изучен- 
ного) 

Местоимение 
(15 ч) 

Общее грамматическое значение место- 
имения. Синтаксические функции ме- 
стоимений. Роль местоимений в речи. 
Разряды местоимений. 
Склонение местоимений. 
Словообразование местоимений. 
Употребление местоимений в соответ- 
ствии с требованиями русского речево- 
го этикета, в том числе местоимения 
3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); притя- 
жательные и указательные местоиме- 
ния  как  средства  связи  предложений 
в тексте. 
Морфологический анализ местоимений. 
Правила правописания местоимений: 
правописание местоимений с не и ни; 
слитное, раздельное и дефисное напи- 
сание местоимений 

Распознавать местоимения; определять 
общее грамматическое значение место- 
имения. 
Различать разряды местоимений. 
Характеризовать особенности склоне- 
ния местоимений, словообразования 
местоимений, синтаксических функций 
местоимений, роли в речи. 
Анализировать примеры употребления 
местоимений с точки зрения соответ- 
ствия требованиям русского речевого 
этикета. 
Анализировать примеры употребления 
местоимения 3-го лица с точки зрения 
соответствия смыслу предшествующего 
текста. 
Редактировать небольшие тексты, где 
употребление местоимения приводит 
к речевой ошибке (устранять двусмыс- 
ленность, неточность). 
Проводить орфографический анализ 
местоимений с не и ни;  анализиро- 
вать  примеры  слитного,  раздельного 
и дефисного написания местоимений. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  Проводить морфологический анализ 
местоимений. 
Проводить орфографический анализ 
местоимений (в рамках изученного) 

Глагол 
(36 ч) 

Переходные и непереходные глаголы. 
Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование 
личных глаголов в безличном значе- 
нии. 
Изъявительное, условное и повели- 
тельное наклонения глагола. Нормы 
ударения в глагольных формах (в рам- 
ках изученного). Нормы словоизмене- 
ния глаголов. Видо-временная соотне- 
сённость глагольных форм в тексте. 
Морфологический анализ глаголов. 
Использование ь как показателя грам- 
матической формы повелительного 
наклонения глагола. 
Орфографический анализ глаголов 
(в рамках изученного) 

Распознавать переходные и непереход- 
ные глаголы; разноспрягаемые глаго- 
лы; определять наклонение глагола, 
значение глаголов в изъявительном, 
условном и повелительном наклоне- 
нии; различать безличные и личные 
глаголы; анализировать примеры 
использования личных глаголов в без- 
личном значении. 
Проводить орфографический анализ 
глаголов с ь в формах повелительного 
наклонения. 
Применять нормы правописания глаго- 
лов с изученными орфограммами. 
Проводить морфологический анализ 
глаголов. 
Проводить орфографический анализ 
глаголов (в рамках изученного) 



 

7  КЛАСС 

Общее количество — 136 часов. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в 

начале учебного года — 4 часа, в конце учебного года — 4 часа. 
Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 10 часов. 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Язык как 
развивающееся 
явление 

Понятие о языке как развивающемся 
явлении. Взаимосвязь языка, культу- 
ры и истории народа. Изменения, про- 
исходящие в языке на современном 
этапе его развития 

Характеризовать язык как развиваю- 
щееся явление (в рамках изученного). 
Понимать взаимосвязь языка, культу- 
ры и истории народа, приводить соот- 
ветствующие примеры. 
Объяснять причины изменений, проис- 
ходящих в языке на современном эта- 
пе его развития 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 



 

Монолог 
и  его  виды. 
Диалог и его виды 

Виды монолога: монолог-описание, мо- 
нолог-рассуждение, монолог-повество- 
вание. 
Виды диалога: побуждение к дейст- 
вию, обмен мнениями, запрос инфор- 
мации, сообщение информации 

Создавать различные виды монолога 
на бытовые, научно-учебные 
(в том числе лингвистические) темы 
(в течение учебного года). 
Участвовать в диалогах разных видов: 
диалоге — запросе информации 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  (ставить и задавать вопрос; уместно 
использовать разнообразные реплики- 

стимулы; запрашивать дополнительную 
информацию); диалоге — сообщении 
информации (строить информативно 

значимый текст; мыслить и правильно 
реализовывать свой замысел; привле- 

кать и удерживать внимание,  правиль- 
но обращаться к собеседнику)  (созда- 

ние 8 и более реплик) (в течение учеб- 
ного года) 

ТЕКСТ (8 ч) 

Основные 
признаки текста 

(повторение). 
Рассуждение как 
функционально- 
смысловой тип 

речи. 
Информационная 

переработка 
текста. Смысловой 

анализ текста 

Соответствие текста требованиям цель- 
ности, связности, относительной закон- 
ченности. 
Особенности содержания и построения 
текста-рассуждения. Рассуждение-дока- 
зательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление. 
Информационная переработка текста: 

план текста (простой, сложный; назыв- 
ной, вопросный, тезисный); главная 
и второстепенная информация текста. 

Характеризовать текст в аспекте его 
соответствия требованиям цельности, 
связности, относительной законченно- 
сти, композиционных особенностей. 

Использовать знание требований, 
предъявляемых к образцовому тексту, 
в процессе создания собственных отно- 
сительно законченных устных и пись- 

менных высказываний. 
Выявлять роль языковых средств 

в создании рассуждения. 



 
 

 Композиционные особенности, текста; 
микротемы и абзацы; способы и сред- 
ства связи предложений в тексте; язы- 
ковые средства выразительности 

Письменно подробно пересказывать 
текст-рассуждение с сохранением его 
композиционно-речевых особенностей. 
Создавать рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение, рассуждение- 
размышление. 
Анализировать содержание научно- 
учебного текста и осуществлять его 
информационную переработку, состав- 
лять планы разных видов. 
Выявлять микротемы текста. Осущест- 
влять абзацное членение текста. 
Выявлять способы и средства связи 
предложений в тексте 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (6 ч) 

Публицистический 
стиль. 
Официально- 
деловой стиль 

Публицистический стиль: сфера приме- 
нения (массовая коммуникация), ос- 
новная задача (воздействие на  читате- 
лей и слушателей с целью создания 
определённого отношения к тем или 
иным проблемам действительности), 
стилевые черты (сочетание экспрессив- 
ности и стандарта, логичности и образ- 
ности, эмоциональности, оценочности), 
характерные языковые средства (лекси- 
ческие, морфологические, синтаксиче- 
ские). Основные жанры публицистиче- 
ского стиля (выступление, статья, 
интервью, очерк, репортаж). 

Распознавать тексты публицистическо- го 
и официально-делового стилей, опи- 
раясь на анализ сферы применения, 
основной задачи, стилевых черт, ха- 
рактерных языковых средств, исполь- 
зованных в тексте. 
Характеризовать жанрово-стилистиче- 
ские особенности интервью, репортажа, 
заметки, инструкции. 
Создавать тексты публицистического 
стиля: интервью, репортаж, заметку. 
Использовать текст-инструкцию с учеб- 
ной задачей. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Официально-деловой стиль: сфера при- 
менения (административно-правовая, 
сфера делопроизводства), основная за- 
дача (сообщение точной информации), 
стилевые черты (абстрактность, точ- 
ность, лаконичность, шаблонность), ха- 
рактерные языковые средства. 
Инструкция как жанр официально-де- 
лового стиля. Особенности содержания 
и структуры текста-инструкции. Ис- 
пользование текста-инструкции в учеб- 
ных целях 

Моделировать текст-инструкцию, опи- 
раясь на знание требований к его со- 
держанию и структуре 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (101 ч) 

Морфология как 
раздел науки 
о языке (обоб- 
щение) (1 ч) 

Система частей речи. Самостоятельные 
части речи. Служебные части речи. 
Морфологический анализ слов 

Различать слова самостоятельных 
и служебных частей речи. 
Проводить морфологический анализ 
слов самостоятельных частей  речи 
(в рамках изученного) 

Причастие как 
особая форма 
глагола (20 ч) 

Причастие как особая форма глагола. 
Признаки глагола и прилагательного 
в причастии. Синтаксические функции 

Знать суффиксы причастий. 
Распознавать причастия по общему 
грамматическому значению и суффиксам. 



 
 

 
причастия, роль в речи. 
Причастный оборот. Знаки препинания 
в предложениях с причастным оборо- 
том. 
Действительные и страдательные при- 
частия. 
Полные и краткие формы страдатель- 
ных причастий. 
Причастия настоящего и прошедшего 
времени. Склонение причастий. Право- 
писание падежных окончаний прича- 
стий. Созвучные причастия и имена 
прилагательные (висящий — вися- 
чий, горящий  —  горячий).  Ударение в 
некоторых формах причастий. 
Морфологический анализ причастий. 
Правописание гласных в суффиксах 
причастий. Правописание н и нн 
в суффиксах причастий и отглаголь- 
ных имён прилагательных. 
Слитное и раздельное написание не 
с причастиями. 
Орфографический анализ причастий 
(в рамках изученного). 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ предложений с причастным 
оборотом (в рамках изученного) 

Характеризовать роль причастий в речи. 
Распознавать причастный оборот в со- 
ставе предложения, определять его 
границы, место по отношению к опре- 
деляемому слову. 
Объяснять расстановку знаков препи- 
нания в предложениях с причастным 
оборотом. 
Конструировать предложения с при- 
частным оборотом. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать причастия и глаголы, при- 
частия и имена прилагательные. 
Различать созвучные причастия и имена 
прилагательные. Определять основания 
для сравнения и сравнивать действи- 
тельные и страдательные причастия на- 
стоящего и прошедшего времени. 
Объяснять способы образования дей- 
ствительных и страдательных прича- 
стий настоящего и прошедшего вре- 
мени. 
Различать полные и краткие формы 
страдательных причастий прошедшего 
времени. 
Определять падежную форму прича- 
стий. Применять правила  правописа- 
ния падежных окончаний причастия. 
Правильно произносить причастия, со- 
блюдать нормы постановки ударения 
в некоторых формах причастий. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  Выполнять морфологический анализ 
причастий. 
Применять орфографические правила 
при написании гласных в суффиксах 
причастий, гласных перед суффиксом 
-вш- действительных причастий про- 
шедшего времени, перед суффиксом 
-нн- страдательных причастий прошед- 
шего времени. Применять орфографи- 
ческие правила при выборе слитного 
и раздельного написания не с прича- 
стиями. Применять орфографические 
правила при написании суффиксов 
-нн- и -енн- полных форм страдатель- 
ных причастий и суффиксов -н- и -ен- 
кратких форм страдательных при- 
частий. 
Проводить орфографический анализ 
причастий (в рамках изученного). 
Проводить синтаксический и пунктуа- 
ционный анализ предложений с при- 
частным оборотом (в рамках изучен- 
ного) 

Деепричастие 
как особая форма 

глагола (14 ч) 

Деепричастие как особая форма глаго- 
ла. Признаки глагола и наречия в дее- 
причастии. Синтаксическая функция 

Знать суффиксы деепричастий. Распо- 
знавать деепричастия по общему грам- 
матическому значению и суффиксам. 



 
 

 деепричастия, роль в речи. 
Деепричастный оборот. Знаки препи- 
нания в предложениях с одиночным 
деепричастием и деепричастным оборо- 
том. Правильное построение предложе- 
ний с одиночными деепричастиями 
и деепричастными оборотами. 
Деепричастия совершенного и несовер- 
шенного вида. Постановка ударения 
в деепричастиях. 
Морфологический анализ дееприча- 
стий. 
Правописание гласных в суффиксах 
деепричастий. Слитное и раздельное 
написание не с деепричастиями. 
Орфографический анализ деепричастий 
(в рамках изученного). 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ предложений с деепричастным 
оборотом (в рамках изученного) 

Определять основания  для  сравнения 
и сравнивать деепричастия и глаголы, 
деепричастия и наречия. Характеризо- 
вать синтаксическую функцию деепри- 
частия, роль деепричастий в речи. 
Распознавать деепричастный  оборот 
в составе предложения, определять 
его границы. 
Объяснять расстановку знаков препи- 
нания в предложениях  с  деепричаст- 
ным оборотом. Применять правила 
пунктуации при постановке знаков 
препинания в предложениях с одиноч- 
ными деепричастиями и деепричастны- 
ми оборотами. Конструировать предло- 
жения  с  одиночными   деепричастиями 
и деепричастными оборотами. 
Распознавать деепричастия совершен- 
ного и несовершенного вида. Опреде- 
лять основания для сравнения и срав- 
нивать деепричастия совершенного 
и несовершенного вида. 
Объяснять способы образования дее- 
причастий совершенного и несовер- 
шенного вида. Правильно произносить 
деепричастия, соблюдать нормы поста- 
новки ударения в некоторых формах 
деепричастий. 
Проводить морфологический анализ 
деепричастий. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  Применять орфографические правила 
при написании гласных в суффиксах 
деепричастий, выборе слитного и раз- 
дельного написания не с деепричасти- 
ями. 
Проводить орфографический анализ 
деепричастий (в рамках изученного). 
Проводить синтаксический и пунктуа- 
ционный анализ предложений с дее- 
причастным оборотом (в рамках 
изученного) 

Наречие 
(21 ч) 

Наречие как самостоятельная неизме- 
няемая часть речи. Общее грамматиче- 
ское значение наречий. Синтаксиче- 
ские свойства наречий. Роль в речи. 
Разряды наречий по значению. Про- 
стая и составная формы сравнительной 
и превосходной степеней сравнения 
наречий. Нормы постановки ударения 
в наречиях, нормы произношения на- 
речий. 
Словообразование наречий. 
Морфологический анализ наречий. 
Правописание наречий: слитное, раз- 
дельное, дефисное написание; слитное 

Распознавать наречия и аргументиро- 
ванно доказывать принадлежность слов 
к этой части речи. 
Характеризовать наречия  в  аспекте 
их принадлежности к различным раз- 
рядам по значению. 
Различать наречия разных разрядов 
по значению. 
Опознавать и характеризовать формы 
сравнительной и превосходной степе- 
ней сравнения наречий. 
Различать формы сравнительной 
и превосходной степеней сравнения 
наречий и имён прилагательных, 



 
 

 и раздельное написание не с наречия- 
ми; н и нн в наречиях на -о (-е); пра- 
вописание суффиксов -а и -о наречий 
с приставками из-, до-, с-, в-, на-, 
за-; употребление ь после шипящих 
на конце наречий; правописание суф- 
фиксов наречий -о и -е после шипя- 
щих. 
Орфографический анализ наречий 
(в рамках изученного) 

объяснять, как они образуются. 
Образовывать простую и составную 
формы сравнительной и превосходной 
степеней сравнения наречий. 
Опознавать способ словообразования 
наречий. 
Проводить морфологический анализ 
наречий. 
Применять орфографические правила 
при выборе слитного, раздельного, де- 
фисного написания наречий; при выбо- 
ре слитного  и  раздельного  написания 
не с наречиями, н и нн в наречиях 
на -о (-е). Применять орфографические 
правила при правописании суффиксов 
-а и -о наречий с приставками из-, 
до-, с-, в-, на-, за-; употреблении ь 
после шипящих на конце наречий; 
правописании суффиксов наречий -о 
и -е после шипящих. 
Проводить орфографический анализ 
наречий (в рамках изученного) 

Слова категории 
состояния 

(2 ч) 

Вопрос о словах категории состояния 
в системе частей речи. 
Общее грамматическое значение, мор- 
фологические признаки и синтаксиче- 
ская функция слов категории состоя- 
ния. Роль слов категории состояния 
в речи 

Распознавать слова категории состоя- 
ния по общему грамматическому зна- 
чению, морфологическим признакам, 
роли в предложении и типичным суф- 
фиксам. 
Различать слова категории состояния 
и наречия. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  Определять основания для сравнения 
и сравнивать наречия и слова катего- 
рии состояния. 
Характеризовать роль слов категории 
состояния в тексте 

Служебные части 
речи 
(1 ч) 

Общая характеристика служебных ча- 
стей речи. Отличие самостоятельных 
частей речи от служебных 

Опознавать слова служебных частей 
речи. 
Различать предлоги, союзы и частицы 

Предлог 
(12 ч) 

Предлог как служебная часть речи. 
Грамматические функции предлогов. 
Разряды предлогов по происхождению: 
предлоги производные и непроизвод- 
ные. Разряды предлогов по строению: 
простые, составные. 
Морфологический анализ предлогов. 
Нормы употребления имён существи- 
тельных и местоимений с предлогами. 
Правильное использование предлогов 
из — с, в — на. Правильное образо- 
вание предложно-падежных форм 
с предлогами по, благодаря, соглас- 
но, вопреки, наперерез. 
Правописание производных предлогов 

Распознавать предлоги в составе пред- 
ложно-падежных форм слова, словосо- 
четаний и предложений. 
Характеризовать функции предлогов. 
Определять падежную форму именных 
частей речи в составе предложно-па- 
дежных форм. 
Анализировать предлоги в аспекте их 
строения и происхождения. 
На основе анализа различать предлоги 
разных разрядов, группы производных 
предлогов. 
Определять основания для сравнения 
и сравнивать производные предлоги 
и созвучные предложно-падежные 
формы (в течение — в течении, 
навстречу — на встречу). 



 
 

  Проводить морфологический анализ 
предлогов. 
Конструировать словосочетания с пред- 
ложным управлением по заданным 
схемам и без использования схем. 
Правильно употреблять имена суще- 
ствительные и местоимения с предло- 
гами. Правильно использовать предло- 
ги из — с, в — на. Правильно обра- 
зовывать  предложно-падежные  формы 
с предлогами по, благодаря, соглас- 
но, вопреки, наперерез. 
Объяснять написание производных 
предлогов, написание предлогов 
с именными частями речи 

Союз 
(12 ч) 

Союз как служебная часть речи. Союз 
как средство связи однородных членов 
предложения и частей сложного пред- 
ложения, частей текста. 
Разряды союзов по строению: простые 
и составные. 
Правописание составных союзов. 
Разряды союзов по значению: сочини- 
тельные и подчинительные. Одиноч- 
ные, двойные и повторяющиеся сочи- 
нительные союзы. 
Морфологический анализ союзов. 
Правописание союзов. 
Знаки препинания в сложных союз- 
ных предложениях (в рамках изучен- 

Распознавать союзы, использованные 
как средство связи однородных членов 
предложения и частей сложного пред- 
ложения, характеризовать их функции. 
Определять  основания  для  сравнения 
и сравнивать конструкции с однород- 
ными членами, связанными сочини- 
тельными союзами, и сложносочинён- 
ные предложения. 
Использовать навыки пунктуационного 
анализа простых предложений с одно- 
родными членами и  сложносочинён- 
ных предложений в практике письма. 
Анализировать союзы в аспекте их 
строения и значения. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 ного). Знаки препинания в предложе- 
ниях с союзом и, связывающим одно- 
родные члены и части сложного пред- 
ложения 

На основе анализа различать союзы 
разных разрядов. 
Выполнять морфологический анализ 
союзов. 
Применять орфографические правила 
при правописании союзов. Определять 
основания для сравнения и сравнивать 
союзы  тоже,  также,  чтобы,  зато 
и созвучные сочетания слов то же, 
так  же,  что  бы,  за  то;  опираясь 
на проведённый анализ, правильно 
оформлять эти слова на письме. 
Применять правила пунктуации при 
постановке знаков препинания в слож- 
ных союзных предложениях (в рамках 
изученного), в предложениях с сою- 
зом и, связывающим однородные чле- 
ны и части сложного предложения 

Частица 
(12 ч) 

Частица как служебная часть речи. 
Роль частиц в передаче различных от- 
тенков значения в слове и тексте, 
в  образовании  форм  глагола. 
Разряды частиц по значению и упо- 
треблению: формообразующие, отрица- 
тельные и модальные. 
Морфологический анализ частиц. 

Распознавать частицы. На основе ана- 
лиза различать частицы разных разря- 
дов. 
Выполнять морфологический анализ 
частиц. 
Использовать частицы разных разря- 
дов в собственной речи. 
Характеризовать  интонационные  осо- 



 
 

 Употребление  частиц  в  предложении 
и тексте в соответствии с их значени- 
ем и стилистической окраской. Инто- 
национные  особенности  предложений 
с частицами. 
Смысловые различия частиц не и ни. 
Использование частиц не и ни в речи. 
Различение  приставки  не-  и  частицы 
не.  Слитное  и  раздельное  написание 
не с разными частями речи (обобще- 
ние). 
Правописание частиц бы, ли, же 
с другими словами. 
Дефисное написание частиц -то, 
-таки, -ка 

бенности предложений с частицами 
и правильно интонировать такие пред- 
ложения. 
Характеризовать смысловые различия 
частиц не и ни. Использовать частицы 
не и ни в речи. 
Различать приставку не- и частицу 
не. 
Применять орфографические правила 
при выборе слитного или раздельного 
написания  не  с  разными  частями 
речи. 
Различать частицы бы, ли, же и ча- 
сти союзов чтобы, тоже, также на 
основе грамматического анализа и вы- 
бирать правильное написание. 
Применять правила правописания 
частиц -то, -таки, -ка 

Междометия 
и звукоподража- 
тельные слова 

(4 ч) 

Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению 
(выражающие чувства, побуждающие 
к действию, этикетные междометия); 
междометия производные и непроиз- 
водные. 
Морфологический анализ междометий. 
Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звуко- 
подражательных слов в разговорной 
и художественной речи как средств 
создания экспрессии. Интонационное 

Распознавать междометия в предложе- 
нии и тексте на основе анализа их 
функций в речи. 
Различать междометия разных разря- 
дов; характеризовать роль междометий 
разных разрядов в речи. 
Использовать междометия разных раз- 
рядов в собственной речи для выра- 
жения различных чувств и побужде- 
ний, а также в качестве форм привет- 
ствия, выделяя их интонационно. 
Определять роль междометий и звуко- 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 и пунктуационное выделение междоме- 
тий и звукоподражательных слов 
в  предложении 

подражательных слов как средств со- 
здания экспрессии разговорной и худо- 
жественной речи. Выполнять морфо- 
логический анализ междометий. 
Объяснять особенности интонационно- 
го и пунктуационного выделения меж- 
дометий в предложении 

Омонимия слов 
разных частей 
речи (2 ч) 

Грамматическая омонимия. Исполь- 
зование  грамматических   омонимов 
в речи 

Распознавать омонимию слов разных 
частей речи. 
На основе грамматического анализа 
различать омонимичные части речи. 
Различать лексическую и грамматиче- 
скую омонимию. 
Понимать особенности употребления 
омонимов в речи 



 

8 КЛАСС 

Общее количество — 102 часа. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в 

начале учебного года — 4 часа; в конце учебного года — 4 часа. 
Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 9 часов. 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Русский  язык 
в кругу других 

славянских 
языков 

Русский язык как один из славянских 
языков 

Иметь представление о русском языке 
как одном из восточнославянских язы- 
ков, уметь рассказать об этом. 
Извлекать информацию из различных 
источников 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 



 

Виды речи. 
Монолог и диалог. 
Их разновидности 

Монолог-описание, монолог-рассужде- 
ние, монолог-повествование; выступле- 
ние с научным сообщением. 
Диалог 

Создавать устные монологические вы- 
сказывания на основе жизненных на- 
блюдений, личных впечатлений, чтения 
научно-учебной, художественной, науч- 
но-популярной и публицистической ли- 
тературы (в течение учебного года). 
Выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалоге на лингвисти- 
ческие темы (в рамках изученного) 



 
 

  и темы на основе жизненных наблюде- 
ний (в течение учебного года). 
Устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст. 
Представлять сообщение на заданную 
тему в виде презентации. 
Создавать тексты различных функцио- 
нально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассужде- 
ние) с опорой на жизненный и чита- 
тельский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в течение 
учебного года). 
Создавать тексты официально-делового 
стиля (заявление, объяснительная 
записка, автобиография, характери- 
стика), публицистических жанров. 
Оформлять деловые бумаги (в рамках 
изученного). 
Выбирать языковые средства для 
создания высказывания в соответствии 
с целью, темой и коммуникативным 
замыслом. 
Редактировать  собственные  тексты 
с целью совершенствования их содер- 
жания и формы. 
Сопоставлять исходный и отредактиро- 
ванный тексты. 
Анализировать примеры использова- 
ния мимики и жестов в разговорной 
речи. 



 
 

  Объяснять национальную обусловлен- 
ность норм речевого этикета. 
Применять в устной речи и на письме 
правила русского речевого этикета. 
Использовать приёмы аудирования 
различных видов. 
Анализировать содержание прослушан- 
ных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 
Подробно, сжато и выборочно переда- 
вать в устной и письменной форме со- 
держание прослушанных и прочитан- 
ных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 
Применять различные приёмы про- 
смотрового, ознакомительного, изучаю- 
щего, поискового чтения. 
Анализировать содержание прочитан- 
ных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи 

ТЕКСТ (5 ч) 

Текст и его при- 
знаки. 
Функционально- 
смысловые типы 
речи. 

Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысло- 
вых типов речи (повествование, описа- 
ние, рассуждение). 
Информационная переработка текста: 

Анализировать текст с точки зрения 
его соответствия основным признакам: 
наличия темы, главной мысли, грам- 
матической связи предложений, цель- 
ности и относительной законченности; 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Смысловой анализ 
текста. 

Информационная 
переработка текста 

извлечение информации из различных 
источников; использование лингвисти- 
ческих словарей; тезисы, конспект 

указывать способы и средства связи 
предложений в тексте; анализировать 
текст с точки зрения его принадлежно- 
сти к функционально-смысловому типу 
речи; анализировать  языковые  сред- 
ства выразительности в тексте (фоне- 
тические, словообразовательные, лек- 
сические, морфологические) (обобще- 
ние, в течение года). 
Распознавать тексты разных функцио- 
нально-смысловых типов речи; анали- 
зировать тексты разных функциональ- 
ных разновидностей языка и жанров; 
применять эти знания при выполнении 
анализа различных видов и в речевой 
практике. 
Проводить информационную перера- 
ботку текста: создавать тезисы, кон- 
спект; извлекать информацию из раз- 
личных источников; пользоваться 
лингвистическими словарями 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Официально-дело- 
вой стиль. 

Жанры официаль- 

Официально-деловой стиль. Сфера упо- 
требления, функции, языковые особен- 
ности. 

Анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка 
и жанров; применять эти знания при 



 
 

но-делового стиля. 
Научный стиль. 

Жанры научного 
стиля 

Жанры официально-делового стиля 
(заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика). 
Научный стиль. Сфера употребления, 
функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, до- 
клад на научную тему). Сочетание раз- 
личных функциональных разновидно- 
стей языка в тексте, средства связи 
предложений в тексте 

выполнении анализа различных видов 
и в речевой практике. 
Характеризовать особенности жанров 
официально-делового и научного 
стилей. 
Создавать тексты официально-делового 
стиля (заявление, объяснительная 
записка, автобиография, 
характеристика). 
Создавать рефераты и доклады на 
научную тему 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (70 ч) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (2 ч) 

Синтаксис как 
раздел лингвисти- 
ки. Пунктуация. 
Функции знаков 

препинания 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. Типы синтаксиче- 
ской связи (сочинительная и подчини- 
тельная) (общее представление). Пунк- 
туация. Функции знаков препинания 

Иметь представление о синтаксисе как 
разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предло- 
жение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препина- 
ния. 
Проводить синтаксический анализ сло- 
восочетаний, синтаксический и пунк- 
туационный анализ предложений; при- 
менять знания по синтаксису и пунк- 
туации при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой 
практике 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч) 

Словосочетание Основные признаки словосочетания: Распознавать словосочетания по мор- 
и его признаки. наличие двух и более знаменательных фологическим свойствам главного сло- 
Виды словосочета- слов и подчинительной связи между ва: именные, глагольные, наречные; 
ний по морфоло- ними. определять типы подчинительной свя- 
гическим свой- Виды словосочетаний по морфологиче- зи слов в словосочетании: согласова- 
ствам главного ским свойствам главного слова: гла- ние, управление, примыкание; выяв- 
слова. гольные, именные, наречные. лять грамматическую синонимию сло- 
Типы подчини- Типы подчинительной связи слов восочетаний. 
тельной связи в словосочетании: согласование, управ- Определять основания для сравнения 
в словосочетании ление, примыкание. и сравнивать словосочетания разных 

 Грамматическая  синонимия  словосоче- видов, с разными типами подчини- 
 таний. Нормы построения словосочета- тельной связи. 
 ний. Применять нормы построения словосо- 
 Синтаксический анализ словосочетаний четаний. 
  Проводить  синтаксический  анализ  сло- 
  восочетаний, синтаксический и пунк- 
  туационный анализ предложений; при- 
  менять знания по синтаксису и пунк- 
  туации при выполнении языкового 
  анализа различных видов и в речевой 
  практике 



 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (63 ч) 

Предложение Основные признаки предложения: Характеризовать предложения, опира- 
и его основные смысловая и интонационная закончен- ясь на основные признаки, применять 

признаки. ность, грамматическая оформленность. средства  оформления  предложения 
Виды Виды предложений по цели высказы- в устной и письменной речи; разли- 

предложений вания (повествовательные, вопроси- чать функции знаков препинания. 
(6 ч) тельные, побудительные) и по эмоцио- Определять основания для сравнения 

 нальной  окраске  (восклицательные,  не- и сравнивать словосочетание и предло- 
 восклицательные). Их интонационные жение. 
 и смысловые особенности. Языковые Распознавать предложения по цели 
 формы выражения побуждения в побу- высказывания, эмоциональной окраске, 
 дительных предложениях. характеризовать их интонационные 
 Средства оформления предложения в и смысловые особенности, языковые 
 устной и письменной речи: интонация, формы выражения побуждения в побу- 
 логическое ударение, знаки препинания. дительных предложениях. 
 Виды предложений по количеству Распознавать  предложения  по  количе- 
 грамматических основ  (простые, слож- ству  грамматических  основ. 
 ные). Нормы постановки знаков препи- Распознавать  предложения  по  наличию 
 нания в простом и сложном предложе- главных и второстепенных членов, 
 ниях с союзом и. предложения полные и неполные. 
 Виды простых предложений по нали- Анализировать примеры употребления 
 чию главных членов (двусоставные, неполных предложений в диалогиче- 
 односоставные). ской речи и выявлять особенности ин- 
 Виды предложений по наличию второ- тонации неполного  предложения. Про- 
 степенных  членов  (распространённые, водить синтаксический и пунктуацион- 
 нераспространённые). ный анализ предложений; применять 
 Предложения полные и неполные. Не- знания по синтаксису и пунктуации 
 полные  предложения  в  диалогической при выполнении языкового анализа 
 речи, интонация неполного предло- различных видов и в речевой прак- 
 жения. тике. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Грамматические, интонационные 
и пунктуационные особенности пред- 
ложений со словами да, нет. 
Нормы построения простого предложе- 
ния, использования инверсии 

Употреблять неполные предложения 
в диалогической речи. 
Определять основания для сравнения 
и сравнивать предложения разных 
видов. 
Конструировать предложения разных 
видов 

Двусоставное 
предложение. 

Главные члены 
предложения 

(грамматическая 
основа) (5 ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные 
члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, 
составное глагольное, составное имен- 
ное) и способы его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с под- 
лежащим, выраженным словосочетани- 
ем, сложносокращёнными словами, 
словами большинство — меньшин- 
ство, количественными сочетаниями 

Различать способы выражения подле- 
жащего, виды сказуемого и  способы 
его выражения. 
Анализировать и применять нормы по- 
строения простого предложения, ана- 
лизировать примеры использования 
инверсии. 
Применять нормы согласования сказу- 
емого с подлежащим, в том числе нор- 
мы согласования сказуемого с подле- 
жащим, выраженным словосочетания- 
ми, сложносокращёнными словами, 
словами большинство — меньшин- 
ство, количественными сочетаниями. 
Анализировать примеры постановки 
тире между подлежащим и сказуемым. 
Проводить синтаксический и пунктуа- 
ционный анализ предложений 



 
 

Второстепенные Второстепенные  члены  предложения, Различать второстепенные члены пред- 
члены их виды. ложения (согласованные и несогласо- 

предложения Определение как второстепенный член ванные определения, приложение как 
(10 ч) предложения.  Определения  согласован- особый вид определения; прямые и 

 ные и несогласованные. косвенные дополнения;  обстоятельства 
 Приложение как особый вид опреде- разных видов). 
 ления. Распознавать  простые  неосложнённые 
 Дополнение как второстепенный член предложения. 
 предложения. Дополнения прямые Проводить синтаксический и пунктуа- 
 и косвенные. ционный анализ предложений. 
 Обстоятельство как второстепенный Определять основания для сравнения 
 член предложения. Виды обстоятельств и сравнивать предложения с разными 
 (места, времени, причины, цели, обра- видами второстепенных членов. 
 за действия, меры и степени, условия, Моделировать предложения с разными 
 уступки) видами второстепенных членов 

Односоставные Односоставные предложения, их грам- Распознавать односоставные предложе- 
предложения. матические признаки. Виды односо- ния, их грамматические признаки, 

Виды односостав- ставных предложений (назывные, опре- морфологические  средства  выражения 
ных предложений делённо-личные,  неопределённо-лич- главного члена предложения. 

(10 ч) ные, обобщённо-личные, безличные Различать виды односоставных предло- 
 предложения). жений (назывные предложения, опре- 
 Грамматические  различия  односостав- делённо-личные  предложения,  неопре- 
 ных предложений и двусоставных не- делённо-личные предложения, обобщён- 
 полных предложений. но-личные предложения, безличные 
 Синтаксическая  синонимия  односостав- предложения). 
 ных и двусоставных предложений. Характеризовать грамматические разли- 
 Особенности употребления односостав- чия односоставных предложений и дву- 
 ных предложений в речи составных неполных предложений. Вы- 
  являть синтаксическую синонимию одно- 
  составных и двусоставных предложений. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  Определять  основания   для   сравнения 
и сравнивать односоставные предложе- 
ния разных видов. 
Моделировать односоставные предло- 
жения разных видов. 
Понимать особенности употребления 
односоставных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуа- 
ционный анализ предложений; приме- 
нять знания по синтаксису и пунктуа- 
ции при выполнении языкового анали- 
за различных видов и в речевой 
практике. 
Анализировать примеры употребления 
односоставных предложений в речи, 
выявлять особенности употребления 
односоставных предложений. 
Употреблять односоставные предложе- 
ния в речи 

Простое осложнён- 
ное предложение. 
Предложения 
с однородными 
членами 
(10 ч) 

Однородные члены предложения, их 
признаки, средства связи. 
Союзная и бессоюзная связь однород- 
ных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определе- 
ния. 

Характеризовать признаки однородных 
членов предложения, средства их свя- 
зи (союзная и бессоюзная связь). 
Различать однородные и неоднородные 
определения. 
Определять основания для сравнения 



 
 

 Предложения с обобщающими словами 
при однородных членах. 
Нормы  построения  предложений 
с однородными членами, связанными 
двойными союзами не только… 
но и, как… так и. 
Правила постановки знаков препина- 
ния в предложениях с однородными 
членами, связанными попарно, с помо- 
щью повторяющихся союзов (и... и, 
или... или,  либo...  либo,  ни...  ни, 
тo... тo). 
Правила постановки знаков препина- 
ния в предложениях с обобщающими 
словами при однородных членах. 
Правила постановки  знаков  препина- 
ния в простом и сложном предложени- 
ях с союзом и 

и сравнивать однородные и неодно- 
родные определения. 
Моделировать предложения с однород- 
ными членами. 
Находить обобщающие слова при од- 
нородных членах. 
Выявлять и понимать особенности 
употребления в речи сочетаний одно- 
родных членов разных типов. Анали- 
зировать предложения с однородными 
членами, связанными двойными сою- 
зами не только… но и, как… 
так и. 
Конструировать предложения, приме- 
няя нормы построения предложений 
с однородными членами, связанными 
двойными союзами не только… но 
и, как… так и. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в предложениях с одно- 
родными членами, связанными попар- 
но, с помощью повторяющихся союзов 
(и... и, или... или, либo... либo, 
ни... ни, тo... тo); правила постанов- 
ки знаков препинания в  предложени- 
ях с обобщающим словом при одно- 
родных членах. 
Проводить синтаксический и пунк- 
туационный анализ предложений 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Предложения Обособление. Виды обособленных чле- Различать виды обособленных 
с  обособленными нов предложения: обособленные опре- членов предложения, анализировать 
членами. деления, приложения, обстоятельства, примеры обособления согласованных 
Виды обособлен- дополнения. и несогласованных определений, 
ных членов пред- Уточняющие члены предложения, по- приложений, дополнений, 
ложения. яснительные и присоединительные обстоятельств, уточняющих членов, 
Уточняющие чле- конструкции. пояснительных и присоединительных 
ны предложения, Правила постановки знаков препина- конструкций. 
пояснительные ния в предложениях со сравнитель- Применять правила постановки зна- 
и присоединитель- ным оборотом; правила обособления ков препинания в предложениях со 
ные конструкции согласованных и несогласованных сравнительным оборотом. 
(12 ч) определений,  приложений,  дополне- Применять правила обособления со- 

 ний, обстоятельств, уточняющих чле- гласованных и несогласованных опре- 
 нов, пояснительных и присоединитель- делений, приложений, дополнений, 
 ных конструкций обстоятельств, уточняющих членов, 
  пояснительных и присоединительных 
  конструкций. 
  Определять основания для сравнения 
  и сравнивать предложения с разными 
  видами обособления и уточнения. 
  Проводить синтаксический и пунктуа- 
  ционный анализ предложений. 
  Моделировать предложения с разны- 
  ми видами обособления и уточнения 



 
 

Предложения Обращение. Распространённое и нерас- Различать группы вводных слов по 
с обращениями, пространённое обращение. Основные значению. 
вводными функции обращения. Различать вводные предложения 
и вставными Вводные конструкции. и вставные конструкции. 
конструкциями. Группы вводных конструкций по зна- Выявлять и понимать особенности 
Обращение. чению: вводные слова со значением употребления вводных слов, вводных 
Вводные конст- различной степени уверенности, раз- предложений и вставных конструкций, 
рукции. личных чувств, источника сообщения, обращений и междометий в речи, по- 
Вставные кон- порядка мыслей и их связи, способа нимать их функции. 
струкции (10 ч) оформления мыслей. Выявлять омонимию членов предложе- 

 Вставные конструкции. ния и вводных слов, словосочетаний 
 Омонимия  членов  предложения и предложений. 
 и вводных слов, словосочетаний Применять нормы построения пред- 
 и предложений. ложений с вводными и вставными 
 Нормы  построения  предложений конструкциями, обращениями (распро- 
 с вводными и вставными конструкция- странёнными и нераспространёнными), 
 ми, обращениями (распространёнными междометиями. 
 и  нераспространёнными),  междомети- Распознавать простые предложения, 
 ями. осложнённые  обращениями,  вводными 
 Правила постановки знаков препина- и вставными конструкциями, междо- 
 ния в предложениях с вводными метиями. 
 и вставными конструкциями, обраще- Определять основания для сравнения 
 ниями и междометиями и сравнивать предложения с различ- 
  ными вводными конструкциями. 
  Проводить синтаксический и пунк- 
  туационный анализ предложений; 
  применять знания по синтаксису 
  и пунктуации при выполнении язы- 
  кового анализа различных видов 
  и в речевой практике 



 

9 КЛАСС 

Общее количество — 102 часа. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в 

начале учебного года — 4 часа; в конце учебного года — 4 часа. 
Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изло- жения, тестовые работы и другие формы контроля) — 9 часов. 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4 ч) 

Роль 
русского языка 
в Российской 
Федерации 

(2 ч) 

Русский язык — национальный язык 
русского народа, форма выражения на- 
циональной культуры. Русский 
язык — государственный язык 
Российской Федерации 

Осознавать роль  русского  языка  в 
жизни человека, государства, общества. 
Соблюдать в речи нормы современного 
русского литературного языка — госу- 
дарственного языка Российской Феде- 
рации (в течение учебного года) 

Русский язык в 
современном мире 

(2 ч) 

Русский  язык  —  один  из  основных 
для общения в странах постсоветского 
пространства, Евразии, Восточной Ев- 
ропы; один из рабочих языков ООН; 
один из наиболее распространённых 
славянских языков 

Обнаруживать   понимание   внутренних 
и   внешних   функций   русского   языка 
и уметь рассказать о них. Приводить 
примеры, свидетельствующие о богат- 
стве  и   выразительности   русского 
языка 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 



 

Речь устная 
и письменная, 

Речь устная и письменная, монологи- 
ческая и диалогическая (повторение). 

Определять основания  для  сравнения 
и сравнивать устную и письменную 



 
 

монологическая 
и диалогическая 

(повторение). 
Виды речевой 
деятельности: 
аудирование, 

чтение, говорение, 
письмо 

Виды аудирования: с полным понима- 
нием, с пониманием основного содер- 
жания, с выборочным извлечением 
информации. 
Виды чтения: изучающее, ознакоми- 
тельное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных выска- 
зываний разной коммуникативной на- 
правленности в зависимости от темы 
и условий общения, с опорой на жиз- 
ненный и читательский опыт, на ил- 
люстрации, фотографии, сюжетные 
картины (в том числе сочинения- 
миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изло- 
жение прочитанного или прослушанно- 
го текста. 
Соблюдение орфоэпических, лексиче- 
ских, грамматических, стилистических 
норм русского литературного языка; ор- 
фографических и пунктуационных пра- 
вил в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. 
Приёмы работы с учебной книгой, 
лингвистическими словарями, справоч- 
ной литературой 

формы речи, монологическую и диало- 
гическую речь. 
Создавать устные монологические вы- 
сказывания на основе наблюдений, 
личных впечатлений, чтения научно- 
учебной, художественной и научно-по- 
пулярной литературы; выступать с на- 
учным сообщением (в течение учебного 
года). 
Участвовать в диалогическом и поли- 
логическом общении (в течение учеб- 
ного года). 
Владеть различными видами аудирова- 
ния научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи 
(в течение учебного года). 
Владеть различными видами  чтения 
(в течение учебного года). 
Соблюдать в устной речи и на письме 
нормы современного русского лите- 
ратурного языка (в течение учебного 
года). 
Устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст объёмом не менее 
150 слов 

ТЕКСТ (3 ч) 

Текст и его при- 
знаки (обобщение). 

Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально- 

Анализировать текст: определять и 
комментировать тему и главную мысль 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Функционально- смысловых типов речи. текста; подбирать заголовок, отражаю- 
смысловые типы Сочетание разных  функционально- щий тему или главную мысль текста. 
речи (обобщение). смысловых типов речи в тексте. Прогнозировать содержание текста по 
Смысловой анализ Особенности употребления языковых заголовку, ключевым словам, зачину 
текста (обобще- средств  выразительности  в  текстах, или концовке. 
ние). принадлежащих к различным функ- Устанавливать принадлежность к функ- 
Информационная ционально-смысловым типам речи. ционально-смысловому типу речи. 
переработка текста Информационная переработка текста: Находить в тексте типовые фрагмен- 

 извлечение информации из различных ты — описание, повествование, рассуж- 
 источников;  использование  лингвисти- дение-доказательство, оценочные вы- 
 ческих словарей. сказывания. 
 Подробное, сжатое, выборочное изло- Определять основания для сравнения 
 жение прочитанного или прослушанно- и сравнивать разные функционально- 
 го текста. смысловые типы речи, понимать осо- 
 Представление сообщения на заданную бенности их сочетания, в том числе со- 
 тему в виде презентации четание элементов разных стилей в ху- 
  дожественном произведении. 
  Выявлять отличительные признаки тек- 
  стов разных жанров. 
  Создавать высказывание на основе тек- 
  ста: выражать своё отношение к прочи- 
  танному или прослушанному в устной 
  и письменной форме. 
  Извлекать информацию из различных 
  источников, в том числе из лингвисти- 
  ческих словарей и справочной литера- 
  туры, и использовать её в учебной дея- 
  тельности. 



 
 

  Подробно и сжато передавать в устной 
и письменной форме содержание про- 
слушанных и прочитанных текстов 
различных функционально-смысловых 
типов речи (в течение учебного года). 
Редактировать собственные/созданные 
другими обучающимися тексты 
с целью совершенствования их содер- 
жания (проверка фактического мате- 
риала, начальный логический анализ 
текста — целостность, связность, 
информативность) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Функциональные 
разновидности 

языка. 
Язык художе- 

ственной литера- 
туры и его отли- 

чия от других 
функциональных 
разновидностей 

современного рус- 
ского языка. 
Научный стиль 

Функциональные разновидности язы- 
ка: разговорная речь, функциональные 
стили: научный (научно-учебный), 
публицистический, официально-дело- 
вой; язык художественной литературы 
(повторение, обобщение). 
Язык художественной литературы 
и его отличия от других функциональ- 
ных разновидностей современного рус- 
ского языка. Основные признаки худо- 
жественной речи: образность, широкое 
использование изобразительно-вырази- 
тельных средств, а также языковых 
средств других функциональных разно- 
видностей языка. 

Опознавать и характеризовать отличи- 
тельные особенности языка художе- 
ственной литературы в сравнении 
с другими функциональными разно- 
видностями языка. 
Опознавать и характеризовать основ- 
ные изобразительно-выразительные 
средства русского языка (метафору, 
эпитет, сравнение, гиперболу, олице- 
творение и другие). 
Выявлять отличительные особенности 
языка научного стиля в сравнении 
с другими функциональными разно- 
видностями языка и другими функ- 
циональными стилями. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Основные изобразительно-выразительные 
средства русского языка, их использова- 
ние в речи (метафора, эпитет, сравне- 
ние, гипербола, олицетворение и др.). 
Научный стиль. 
Сфера употребления, функции, типич- 
ные ситуации речевого общения, зада- 
чи речи, языковые средства. 
Основные жанры научного стиля: тези- 
сы, конспект, реферат, рецензия; их 
особенности. Нормы построения тек- 
стов научного стиля. 
Особенности написания тезисов, кон- 
спекта, реферата, рецензии 

Создавать тексты научного стиля, 
опираясь на знание требований к их 
содержанию и структуре. 
Анализировать содержание научно- 
учебного текста и осуществлять его 
информационную переработку: выде- 
лять главную и второстепенную ин- 
формацию в тексте. 
Представлять содержание научно-учеб- 
ного текста в виде таблицы, схемы 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (69 ч) 

Сложное 
предложение 

(1 ч) 

Понятие о сложном предложении 
(повторение). Классификация типов 
сложных предложений. Смысловое, 
структурное и интонационное единство 
частей сложного предложения 

Анализировать основные средства син- 
таксической связи между частями 
сложного предложения. 
Опознавать и характеризовать сложные 
предложения с разными видами связи, 
бессоюзные и союзные предложения 
(сложносочинённые и сложноподчинён- 
ные) 



 
 

Сложносочинённое 
предложение 

(12 ч) 

Понятие о сложносочинённом предло- 
жении, его строении. Виды сложносо- 
чинённых предложений. Средства свя- 
зи частей сложносочинённого предло- 
жения. 
Интонационные особенности сложносо- 
чинённых предложений с разными ти- 
пами смысловых отношений между ча- 
стями. 
Употребление сложносочинённых пред- 
ложений в речи. Грамматическая сино- 
нимия сложносочинённых  предложе- 
ний и простых предложений с одно- 
родными членами. 
Нормы построения сложносочинённого 
предложения; правила постановки зна- 
ков препинания в сложных предложе- 
ниях. 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ сложносочинённых предложе- 
ний 

Характеризовать сложносочинённое 
предложение, его строение, смысловое, 
структурное и интонационное единство 
частей сложного предложения. 
Определять основания  для  сравнения 
и сравнивать смысловые отношения 
между частями сложносочинённого 
предложения, интонационные  особен- 
ности сложносочинённых  предложений 
с разными типами смысловых отноше- 
ний между частями. 
Понимать особенности употребления 
сложносочинённых предложений 
в речи. 
Соблюдать нормы построения сложно- 
сочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической си- 
нонимии сложносочинённых предложе- 
ний и простых предложений с одно- 
родными членами; использовать соот- 
ветствующие конструкции в речи. 
Выполнять синтаксический и пунктуа- 
ционный анализ сложносочинённых 
предложений. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в сложносочинённых пред- 
ложениях 

Сложноподчинён- 
ное предложение 
(27 ч) 

Понятие о сложноподчинённом предло- 
жении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Распознавать сложноподчинённые пред- 
ложения, выделять главную и придаточ- 
ную части предложения, средства связи 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Союзы и союзные слова. Различия 
подчинительных союзов и союзных 
слов. 
Виды сложноподчинённых предложе- 
ний по характеру смысловых отноше- 
ний между главной и придаточной 
частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложнопод- 
чинённых предложений и простых 
предложений с обособленными членами. 
Сложноподчинённые  предложения 
с  придаточными  определительными. 
Сложноподчинённые   предложения 
с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчинённые  предложения 
с  придаточными  обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными места, времени. 
Сложноподчинённые предложения 
с придаточными причины, цели и 
следствия. 
Сложноподчинённые  предложения 
с придаточными условия, уступки. 
Сложноподчинённые  предложения 
с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительными. 

частей сложноподчинённого предло- 
жения. 
Опознавать и характеризовать подчини- 
тельные союзы и союзные слова. 
Определять основания для сравнения 
и сравнивать сложноподчинённые пред- 
ложения по характеру смысловых отно- 
шений между главной и придаточной 
частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи; выявлять  особенности 
их строения. 
Опознавать и характеризовать сложнопод- 
чинённые предложения с несколькими 
придаточными, сложноподчинённые 
предложения с придаточной частью опре- 
делительной, изъяснительной и обстоя- 
тельственной (места, времени, причины, 
образа действия и степени, сравнения, 
условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное 
и последовательное подчинение прида- 
точных частей. 
Понимать явления грамматической си- 
нонимии сложноподчинённых предложе- 
ний и простых предложений с обособ- 
ленными членами; использовать соот- 
ветствующие конструкции в речи. 



 
 

 Нормы построения сложноподчинённо- 
го предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчинён- 
ном предложении. 
Построение сложноподчинённого пред- 
ложения с придаточным изъяснитель- 
ным, присоединённым к главной части 
союзом чтобы, союзными словами 
какой, который. 
Типичные грамматические ошибки при 
построении сложноподчинённых пред- 
ложений. 
Сложноподчинённые  предложения 
с несколькими придаточными. Одно- 
родное, неоднородное и последователь- 
ное подчинение придаточных частей. 
Правила постановки знаков препинания 
в сложноподчинённых предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный ана- 
лиз сложноподчинённых предложений 

Соблюдать нормы построения сложно- 
подчинённого предложения, понимать 
особенности употребления сложноподчи- 
нённых предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуаци- 
онный анализ сложноподчинённых 
предложений. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в сложноподчинённых 
предложениях 

Бессоюзное 
сложное 

предложение 
(16 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном пред- 
ложении. 
Смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. 
Виды бессоюзных сложных предложе- 
ний. Употребление бессоюзных слож- 
ных предложений в речи. Грамматиче- 
ская синонимия бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных 
предложений. 

Определять основания для сравнения и 
сравнивать смысловые отношения меж- 
ду частями бессоюзного сложного пред- 
ложения, интонационное и пунктуаци- 
онное выражение этих отношений. 
Соблюдать основные грамматические 
нормы построения бессоюзного слож- 
ного предложения, понимать особенно- 
сти употребления бессоюзных сложных 
предложений в речи. 



 
Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Бессоюзные сложные предложения со 
значением перечисления. Запятая 
и точка с запятой в бессоюзном слож- 
ном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со 
значением причины, пояснения, допол- 
нения. Двоеточие в бессоюзном слож- 
ном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со 
значением противопоставления, време- 
ни, условия и следствия, сравнения. 
Тире в бессоюзном сложном предложе- 
нии. 
Синтаксический и пунктуационный ана- 
лиз бессоюзных сложных предложений 

Проводить синтаксический и пунк- 
туационный анализ бессоюзных слож- 
ных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию 
бессоюзных сложных предложений и 
союзных сложных предложений, ис- 
пользовать соответствующие конструк- 
ции в речи. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в бессоюзных сложных 
предложениях 

Сложные 
предложения 

с разными видами 
союзной 

и бессоюзной 
связи 

(9 ч) 

Типы сложных предложений с разны- 
ми видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ сложных предложений с раз- 
ными видами союзной и бессоюзной 
связи 

Распознавать типы сложных предло- 
жений с разными видами связи. 
Соблюдать нормы построения сложных 
предложений с разными видами связи. 
Употреблять сложные предложения 
с разными видами связи в речи. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в сложных предложениях 
с разными видами связи. 
Проводить синтаксический и пунк- 
туационный анализ сложных предло- 
жений с разными видами связи 



 
 

Прямая Прямая и косвенная речь. Синонимия Опознавать и характеризовать прямую 
и косвенная речь. предложений с прямой и косвенной и косвенную речь; выявлять синони- 
Цитирование речью. мию предложений с прямой и косвен- 
(4 ч) Цитирование.  Способы  включения ной речью. 

 цитат в высказывание. Уметь цитировать и применять разные 
 Нормы  построения  предложений способы включения цитат в высказы- 
 с прямой и косвенной речью; правила вание. 
 постановки знаков препинания в пред- Понимать основные нормы построения 
 ложениях с косвенной речью, с пря- предложений с прямой и косвенной 
 мой речью, при цитировании. речью, при цитировании. Применять 
 Применение знаний по синтаксису правила постановки знаков препина- 
 и пунктуации в практике ния в предложениях с прямой 
 правописания и косвенной речью, при цитировании 

 

 



 
 

 

 

 
Литература 

История 

Обществознание 

География 

Основы безопасности жизнедеятельности 

2.1.2  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 

На уровне основного общего образования продолжается формирование универсальных учебных 

действий (далее- УУД), систематизированный комплекс которого закреплен во ФГОС ООО. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Развивается способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Вырабатываемые на базе предметного обучения  и используемые в качестве рефлексии 

УУД начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. Развитие 

регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися ООП, 

а также усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных 

представлений  и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико- ориентированных результатов 

образования. 

Целевой раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее –УУД) у обучающихся должна 

обеспечивать: 
-  развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней 

позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-   формирование навыка участия в различных формах организации учебноисследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 



 
обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

-  формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными 

знаково- символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования 

и декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать 

и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками 

и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 
Содержательный раздел 
Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

Описание реализации требований формирования УУД по  учебным предметам: 

Русский язык: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 



 
языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

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

аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 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. 
 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 



 
несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной моно- логической речи и в письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 
 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 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 готов- 

ность 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 качественного результата 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. 
 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 



 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения. 
 
Эмоциональный интеллект: 

развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 
 
Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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Основы безопасности жизнедеятельности: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 
- Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее – УИПД), 

которая осуществляется в рамках реализации программы формирования УУД. 

- Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

- УИПД обучающихся  сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

- УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

-  Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

- Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. С учетом вероятности возникновения особых 

условий организации образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть 

реализована в дистанционном формате. 

- Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного 

или мало известного), на организацию его теоретической опытно- экспериментальной проверки. 

-  Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 • на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов  на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 • на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

- Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

•обоснование актуальности исследования; 

•планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и 

задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

•собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 



 
результатов работ, проверка гипотезы; 

•описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

в виде конечного продукта; 

•представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

-  Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

- С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

• предметные учебные исследования; 

• междисциплинарные учебные исследования. 

-  В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

-  УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под  

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 
-  Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

•урок-исследование; 

•урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

•урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование 

и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

•урок-консультация; 

•мини-исследование в рамках домашнего задания. 

-  В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование: 

•учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

•мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

-  Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

•доклад, реферат; 

•статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

- Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

•социально-гуманитарное; 

•филологическое; 

•естественнонаучное; 

•информационно-технологическое; 

•междисциплинарное. 



 
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

•конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

•брифинг, интервью, телемост; 

•исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

•научно-исследовательское общество учащихся. 

- Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

•письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

•статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

- При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

-  Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

•использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

•формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

•формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

•оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

•самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

•прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

контекстах. 

- Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально- 

значимой или познавательной проблемы. 

-  Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

•определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат 

и оформлять его в виде реального «продукта»; 

•максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных). 

- Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

-  Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

•анализ и формулирование проблемы; 

•формулирование темы проекта; 

•постановка цели и задач проекта; 

•составление плана работы; 

•сбор информации (исследование); 

•выполнение технологического этапа; 

•подготовка и защита проекта; 

•рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 



 
- При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

продукта. 

-  Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и 

не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 

- С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений проектирования: 

•предметные проекты; 

•метапредметные проекты. 
- В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

- Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

•монопроект (использование содержания одного предмета); 

•межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности 

различных предметов); 

•метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

-  В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практико-ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

-  Основными формами представления итогов ПД являются: 

•материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

•отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

- Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

- С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направления учебного проектирования: 

•гуманитарное; 

•естественнонаучное; 

•социально-ориентированное; 

•инженерно-техническое; 

•художественно-творческое; 

•спортивно-оздоровительное; 

•туристско-краеведческое. 

- В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

•творческие мастерские; 

•экспериментальные лаборатории; 

•конструкторское бюро; 

•проектные недели; 

•практикумы. 

- Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 



 
•материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

•медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

•публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), театральная 

постановка и другие); 

•отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

- При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция 

и другие) помогает решить заявленную проблему. 

- Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

•понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

•умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

•умение планировать и работать по плану; 

•умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

•умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

- В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

•качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

•убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

•качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); 

•качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

•уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 
Организационный раздел 

Условия реализации программы развития УУД должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы развития УУД включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

развития УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной  школы; 

 педагоги владеют представлениями об обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся с ОВЗ, а также  по построению их индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС ООО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 



 
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов; 

 педагоги могут анализировать и применять опыт применения успешных практик 

формирования УУД в своей деятельности, в т. ч. с использованием информационных 

ресурсов образовательной организации. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства основной школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

 использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

3. Рабочая программа воспитания. 
3.1. Пояснительная записка 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования. 
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 
3.2  РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 



 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 
 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 



 
гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 
патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 
физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 
трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 



 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 
прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 
в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  



 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя 
Социалистического труда Ивана Петровича Кузнецова» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области - общеобразовательное учреждение, является некоммерческой организацией, созданной для 

реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Школа является юридическим лицом, имеет   печать   с   
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием Учредитель - 

Энгельсский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по 

образованию  администрации Энгельсского муниципального района.  
 

Основными целями деятельности Учреждения являются: формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и 
общеобразовательных программ, обеспечивающих углубленную подготовку по отдельным предметам 

учебного плана,  адаптация школьников к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

нравственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  
Основными задачами Учреждения являются:  
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического и психического здоровья 
обучающихся;  
- создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения;  
- создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний;  
- создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе;  



 
- создание условий для осуществления личностно – ориентированного подхода к обучению обучающихся;  
- создание условий для осознанного выбора профессии; - оказание помощи семье в образовании, воспитании 

и формировании здорового образа жизни воспитанников и обучающихся.  
Принципами образовательной политики являются:  
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей);  
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и 

одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);  
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их 

профессиональных склонностей);  
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в 

перспективе);  
  - оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования. 
Коллегиальными органами управления  образовательным учреждением являются: 
Педагогический совет, Совет родителей, Cовет обучающихся,  общее собрание трудового коллектива  

составляют все работники Учреждения.  
В школе  30 классов-комплектов, общая численность учащихся более 836 человек,   37 педагогов, есть 
специалисты педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, уполномоченный по защите прав 

участников образовательных отношений,  функционирует социально-психологическая служба и служба 

медиации (примирения). Школы обеспечена высококвалифицированными и талантливыми педагогическими 

ресурсами, кроме педагогов-предметников, есть учителя музыки и изобразительного искусства. 
   Материально -техническая база школы соответствует требованиям  современного образования, 

укомплектованы в соответствии с ФГОС учебные кабинеты, функционируют спортивный и  актовый залы.   
   Имеется школьный сайт  и действующая страница ВК и   в социальных сетях "Одноклассники". Основной 
целью работы сайта и группы в социальных сетях является информирование общественности о 

деятельности школы. Данный формат общения  является важным звеном информационного пространства 

школы, помогает учащимся и их родителям отслеживать происходящие в школе события. Сайт  и группа 
рассказывает о жизни всего школьного коллектива, является динамически развивающимся ресурсом и 

пополняется по мере поступления материала. И в настоящее время продолжается работа по 

совершенствованию дизайна сайта и наполнению его информацией.  
Система воспитания школы направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.      

Процесс воспитания   основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 
- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 
Основными традициями воспитания в школе  являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 



 
школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
 МОУ «СОШ № 19» является центром многотысячного  микрорайона г. Энгельса, со своими 

нравственными, социальными, экономическими достижениями и трудностями, которые, 

несомненно, отражаются на образовательном процессе школы.   
 МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» реализуются модели духовно-нравственного, музыкально-

эстетического  и  историко- и эколого-краеведческого образования, которые предусматривают 

формирование у школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, проживающих в регионе.  Духовно-нравственное воспитание представляет 

собой формирование  нравственных качеств человека на основе изучения духовной культуры 

России, основанной на ценностях Православной культуры. Эколого-краеведческое  образование, 

которое предполагает формирование воспитание основ культуры общения с природой родного края, 

его истории и современной жизни, практическое овладение элементарными умениями и навыками 

экологически целесообразного поведения в природе, особого отношения к родному краю, людям. 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях 

воспитывается любовь к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, 

к их национальным культурам, обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации.  
 

2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле... 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Кадровое обеспечение 
МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» обеспечена высококвалифицированными и талантливыми 

педагогическими ресурсами, кроме педагогов-предметников, есть учителя музыки, 

изобразительного искусства, хореографии. Школа обеспечена специалистами: педагог-психолог, 

логопед, дефектолог, социальный педагог, уполномоченный по защите прав участников 

образовательных отношений,    функционирует социально-психологическая служба и служба 

медиации (примирения)….  
 

 

 

 
4 Программа коррекционной работы. 

 
4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОУ «СОШ № 19 им. И.П. 

Кузнецова». В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна 

быть направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 



 
обучающихся, помощь в освоении ими программы ООО, в т.ч. АООП.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогическое 

помощи обучающимся с ОВЗ  с учетом особенностей их психофизического развития и  

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого — 

медико- педагогической комиссии (ПМПК)). 

Программа коррекционной работы должна содержать:  

- описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  
- план индивидуально- ориентированных диагностических и 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

освоение ими программы основного общего образования, в т.ч. 

адаптированной; 
- рабочие программы коррекционных учебных курсов;  
- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с 

целью корректировки индивидуального плана диагностических и 

коррекционных мероприятий.  
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения 

у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дис - танционных технологий.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования 

и включает следующие разделы.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования 

и включает следующие разделы:  

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы. 

—Перечень и содержание направлений работы.  

—Механизмы реализации программы.  

—Условия реализации программы.  

—Планируемые результаты реализации программы. 

 

 
4.1.1 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 
работы  
 
Цель программы коррекционной работы: 



 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно -развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно - 

просветительское): 
 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории обучающихся в 

соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого -медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого -медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк));  

— разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнител ьным 

образовательным программам социально -педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 



 
и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующи е 

принципы: 
—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами про - 

граммы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся.  
—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся.  

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 
—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся, имеющими различные 

трудности в обучении и социализации.  
—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении 

и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает  

комплексный психолого-педагогический характер преодоления труд- 

ностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог);  
—Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в  

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

4.1.2 Перечень и содержание направлений работы  

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно -



 
развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно -

просветительское — раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности школы (учебной, урочной и 

внеурочной, внеучебной). 
Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации. 

 

Содержание программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ  

в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова»…  

4.1.3 Механизмы реализации программы  
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в МОУ 

«СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» создана служба комплексного психолого -

педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся, 

в состав которой наряду с основными учителями вошли педагог -психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед… 

4.1.4 Требования к условиям реализации программы  

Психолого- педагогическое обеспечение:  
—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 
—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно -

развивающая направленность учебно -воспитательного процесса;  
—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся;  
—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
—использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  
—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного  

опыта, социальных контактов с другими людьми;  
—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация 

взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 
—обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач  обучения,  ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся);  
—использование специальных методов, приемов, средств обучения;  
—обеспечение участия всех обучающихся образовательной ор - ганизации 

в проведении воспитательных, культурно -развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 



 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно -гигиенических правил 

и норм). 
Программно- методическое обеспечение…  
 

4.1.5 Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития 

обучающихся. 
В зависимости от формы организации коррекционно -развивающей 

работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. В о внеурочной —  

личностные и метапредметные результаты.  
Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.).  
Метапредметные результаты  — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение.  
Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно 

с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации.  
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных 

достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений).  
Мониторинг освоения ПКР проводится на ППК в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка 

образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале:  
3 балла — значительная динамика,  
2 балла — удовлетворительная динамика,  
1 балл — незначительная динамика,  
0 баллов — отсутствие динамики…. 

 
III. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

1. Учебный план 
1.1 Пояснительная записка. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО и ФОП ООО, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 



 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, в МОУ «СОШ № 19 им.   И. П. 

Кузнецова» использовано на: 

     увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

   введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

    другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ может сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования. Продолжительность учебного года на уровне 

основного общего образования составляет 34 недели. 

В МОУ «СОШ № 19 им. И. П. Кузнецова» установлен режим пятидневной учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х 

классах – семи уроков. 



 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

Учебный план разработан на основе варианта № 1 федерального учебного плана Федеральной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 16.11.2022 № 993. 

Обучение в МОУ «СОШ № 19 им. И. П. Кузнецова» ведется на русском языке. Учебный план не 

предусматривает преподавание учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература», так как родители обучающихся в 

заявлениях не выразили желания изучать указанные учебные предметы. 

Учебный план не предусматривает преподавание и изучение предмета «Второй иностранный язык» 

в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки», так как родители в заявлениях 

не выразили желания изучать учебный предмет. 

В рамках учебного предмета «Математика» предусмотрено изучение учебных курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», на которые 

суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. В 9-м классе в соответствии с ФОП ООО 

и Методическими рекомендациями, которые Минпросвещения направило письмом от 03.03.2023 

№ 03-327, в учебный предмет «История» помимо учебных курсов «История России» и «Всеобщая 

история» включен модуль «Введение в новейшую историю России» объемом 14 часов. 

 При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», «Информатике» 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

С целью формирования функциональной грамотности в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены учебные курсы «Основы компьютерной грамотности», 

«Математическая грамотность» и «Развитие орфографической зоркости». Курс «Основы 

компьютерной грамотности» изучается в 5-6-х классах по 1 часу в неделю. На учебный курс 

«Математическая грамотность» отводится по 1 часу в неделю в 5-х, 7–8-х классах. На учебный курс 

«Развитие орфографической зоркости» отводится по 1 часу в неделю в  7–8-х классах. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

 «Разговоры о важном» – отводится по 1 часу в неделю в 5–9-х классах; 



 
 «Проектная мастерская» – отводится по 1 часу в неделю в 5–9-х классах; 

 «Общая физическая подготовка и спортивные игры» – отводится по 1 часу в неделю в 5–9-х 

классах; 

 «История государственной символики России»– отводится по 1 часу в неделю в 5–6-х классах; 

 «Основы финансовой грамотности» – отводится по 1 часу в неделю в 5–9-х классах; 

 «Предпрофильная подготовка» – отводится по 1 часу в неделю в 8–9-х классах. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МОУ «СОШ № 19 им. И. П. Кузнецова». 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации МОУ «СОШ № 19 им. И. П. Кузнецова». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5–7-е Диктант с грамматическим заданием 

8–9-е Изложение  

Литература 
5–7-е Задания на основе анализа текста 

8–9-е Контрольная работа, в форме ГИА 

Иностранный язык (английский) 5–9-е Контрольная работа 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 
7–8-е Контрольная работа 

9-е Тест, в форме ГИА 

Геометрия 
7–8-е экзамен 

9-е Тест, в форме ГИА 

Вероятность и статистика 7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Тест, индивидуальный проект 

История 5–8-е Контрольная работа 



 

9-й  Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Контрольная работа 

География 
5–7-е Тест 

8-9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Тест, индивидуальный проект 

Химия 

8–9-е Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

Биология 

5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале 

ОДНКНР 5–6-й собеседование 

Изобразительное искусство 5–7-е Творческая работа 

Музыка 5–8-е Творческая работа 

Технология 5–9-е Творческая работа 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

Основы компьютерной грамотности 5-6-е Комплексная контрольная работа 

Математическая грамотность 5-е, 7-8-е Комплексная контрольная работа 

Развитие орфографической зоркости 7–8-е Диктант 

В мире культуры народов России 6-й Проектная работа 



 

Проектная мастерская 5–9-е Портфолио 

История государственной символики 

России 

5–6-е Проектная работа 

Разговоры о важном 5–9-е Встроенное педагогическое наблюдение 

Основы финансовой грамотности 5–9-е Проектная работа 

Предпрофильная подготовка 8–9-й Портфолио 

Общая физическая подготовка и 

спортивные игры 

5–9-й Результаты спортивных соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования  

(пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и Математика 5 5    10 



 

информатика Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

1 1    2 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 27 29 30 31 33 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 2 1 2 2 0 7 

      2 

      3 

      2 

Всего в неделю 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
2 План внеурочной деятельности 

 



 
 
 

3 Календарный учебный график 

 

В МОУ «СОШ № 19 им. И. П. Кузнецова» образовательная деятельность осуществляется 

в соответствии с федеральным календарным учебным графиком. 

Организация образовательной деятельности в МОУ «СОШ № 19 им. И. П. Кузнецова» 

осуществляется по учебным триместрам. В образовательной организации определен режим работы 

5-дневной учебной недели с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 

34 недели. Учебный год в МОУ «СОШ № 19 им. И. П. Кузнецова» начинается 1 сентября 

и заканчивается 20 мая. Для 9-х классов окончание учебного года определяется в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусмотрено чередование периодов 

учебного времени и каникул по календарным периодам учебного года. 

Продолжительность учебных триместров и каникул в МОУ «СОШ № 19 им. И. П. Кузнецова»: 

Триместр Период Учебных недель 
Каникулы 

Период Календарных дней 

I 
с 01.09.2023 

по 30.11.2023 
12 

с 28.10.2023 

по 5.11.2023 
9 

II 
01.12.2023 

по 29.02.2024 
11 

с 30.12.2023 

по 07.01.2024 
9 

III 
с 01.03.2024 

по 20.05.2024 
11 

с 16.03.2024 

по 24.03.2024 
9 

   
с 21.05.2024 

по 31.08.2024 
103 

Всего 34   130  
 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 Расписание звонков:  

№ п/п Продолжительность 

урока 
Продолжительность 

перемены 
1-й урок 08.00-08.40 15 минут 
2-й урок 08.55-09.35 15 минут 
3-й урок 09.55-10.30 20 минут 
4-й урок 10.45-11.25 15 минут 
5-й урок 11.40-12.20 10 минут 
6-й урок 12.30 -13.10 10 минут 
7-й урок 13.20-14.00  

 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 20 

минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 



 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели,при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6 классов — не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов — не более 7 уроков. 

Занятия начинаются в 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

 

Организация промежуточной аттестации  
Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся регламентируются Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса с 05.05.2023 по 16.05.2023г.. 
 

Сроки проведения итоговой промежуточной аттестации 
 

Сроки Досрочный 

период 
Основной 

период 
Дополнительный 

период 
Повторная 

промежуточная 

аттестация 
Промежуточная 

аттестация 
25.04.2023 – 

30.04.2023 
05.05.2023-

16.05.2023 
17.05.2023-

19.05.2023 
04.09.2023-

08.09.2023 
 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х  классах 
 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучащихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

4.  План воспитательной работы 

5. Характеристика условий реализации программы 

5.1. Требования к условиям реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, согласно ФГОС ООО включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

5.2. Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования. 

5.2.1. Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 



 
обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

5.2.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МОУ «СОШ № 

19 им. И.П. Кузнецова» для участников образовательных отношений  созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально- производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия школы с организаций, располагающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое направлено на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 



 
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

5.3. При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова»  обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки 

результатов обучения; 

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном 

виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня 

знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МОУ «СОШ № 19 

им. И.П. Кузнецова» обеспечивается в том числе посредством сети Интернет: 

- цифровая образовательная среда (ЦОС)  - «Моя школа», 

- цифровая образовательная среда (ЦОС) - «Дневник.ру», 

- цифровая образовательная среда (ЦОС) — сайт МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова», 

- цифровая образовательная среда (ЦОС) — социальная сеть «В контакте», «Телеграмм». 

МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» обеспечила безопасные условия использования 

электронной информационно- образовательной среды, чтобы хранить информацию об участниках 

образовательных отношений, используемых цифровых образовательных ресурсах и организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гн и СанПин. 



 
5.3.1 В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

с применением дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся МОУ «СОШ № 

19 им. И.П. Кузнецова» в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 

Интернет как на территории МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова», так и за ее пределами (далее - 

электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им 

работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» обеспечила безопасные условия использования 

электронной информационно- образовательной среды, чтобы хранить информацию об участниках 

образовательных отношений, используемых цифровых образовательных ресурсах и организации 

образовательной деятельности в  соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

5.4 Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» обеспечивают: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 



 
- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В образовательной организации закреплены локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Материально-технические условия в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» отвечают требованиям 

ФГОС ООО, лицензионным требованиям и условиям Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующим приказам и методическим 

рекомендациям, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-перечень  учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 
№ 56982). 

В зональную структуру МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские  

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем,  читальным залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 



 
- гардеробы; 

- санитарные узлы (туалеты); 

помещения/ 

 - место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии 

с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин: 

кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» оснащены 

необходимыми комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного 

общего образования; 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы соответствующими комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в 

соответствии с программой основного общего образования. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

- учебный кабинет русского языка; 

- учебный кабинет литературы; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

-  учебный кабинет истории; 

- учебный кабинет обществознания; 

- учебный кабинет географии; 

- учебный кабинет  изобразительного искусства; 

- учебный кабинет  музыки; 

- учебный кабинет физики; 

- учебный кабинет химии; 

- учебный кабинет биологии и экологии; 

- учебный кабинет математики; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 



 
- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- столы ученические; 

- стулья ученические; 

- шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер; 

- сетевой фильтр; 

- проектор; 

- веб- камера. 

Кроме учебных кабинетов имеется: 
 

Большой спортивный зал 1 
Тренажерный зал 1 
Актовый зал 1 
Библиотека 1 
Мастерские 2 
Кабинет психолога 1 
Кабинет логопеда 1 
Столовая 1 
Медицинский кабинет 1 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря,  оснащен: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным 



 
играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

- стол библиотекаря, стул библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной 

литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала); 

- стулья ученические; 

- технические средства обучения (ноутбуки, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 
Для реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ в МОУ 

«СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» создана безбарьерная архитектурная среда. 

В МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» созданы и функционируют автоматизированные рабочие 

места для педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующего в разработке и реализации ООП ООО. 

5.5. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения. 

5.5.1. Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» 

обеспечиваются также современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов: цифровая образовательная среда (ЦОС)  - «Моя 

школа», цифровая образовательная среда (ЦОС) - «Дневник.ру»,  цифровая образовательная среда 

(ЦОС) — сайт МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова»,  цифровая образовательная среда (ЦОС) — 

социальная сеть «В контакте», «Телеграмм» ,  

в том числе иные цифровые образовательные ресурсы, разрешенные к использованию в 

образовательной организации Минцифры и Минпросвещения РФ, совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова»  обеспечивает:  

возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 



 
цифровой образовательной среды; 

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной 

среды; 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования 

и будущего профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья 

обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации; 

дистанционное взаимодействие МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в 

сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования информационно-

образовательная среда МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова»  учитывает состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. 

Кузнецова» обеспечивается компетентностью ответственных работников школы в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ.  

5.5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, отражено в характеристике 

информационно-образовательной среды МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» по 

направлениям: (см. таблицу) 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Компоненты 

информационно- 
образовательной среды 

 

 
Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания условий 
в соответствии 

с требованиями ФГОС 
(в случае полного или 
частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и  (или)  электронной  форме 

по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

 

 

имеются 

 



 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 
или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

 

имеются 

 

3. Фонд дополнительной литературы: детская 
художественная, научно-популярная,  
справочно-библиографические, периодические 
издания, в том числе специальные издания для 
обучающихся с ОВЗ 

 

имеется 
 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
- натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных материалов, 
наборы 
для экспериментов, коллекции народных 
промыслов и др.); 

-модели разных видов; 
- печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 
изобразительного материала и др.; раздаточные: 
дидактические карточки, пакеты-комплекты 
документальных материалов и др.); 

-  экранно-звуковые (аудиокниги, 
фонохрестоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные 
приложения к учебникам, аудиозаписи, 
видеофильмы, электронные медиалекции, 
тренажеры, и др.) 

 
имеются 

 

5 Информационно-образовательные ресурсы 
Интернета (обеспечен доступ для всех участников 
образовательного процесса) 

 

имеются 
 

6 Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура 

 

имеется 
 

7. Технические средства, обеспечивающие 
функционирование информационно-образовательной 
среды 

 
имеются 

 

 

8. Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование информационно-образовательной 
среды 

 

имеются 
 

9. Служба технической поддержки 
функционирования информационно-
образовательной среды 

 

имеется 
 



 

5.6. Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной. 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ «СОШ № 19 им. И.П. 

Кузнецова», обеспечивают исполнение требований ФГОС ос- новного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической ком- петентности 

работников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 
—педагогом-психологом (1 человек); 
—учителем-логопедом (1 человек); 
—учителем-дефектологом (1 человек); 
—социальным  педагогом  (1 человек). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 
—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 
—обучающихся, проявляющих  индивидуальные  способности, и одаренных; 
—обучающихся с ОВЗ (нозология - ЗПР, умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения); 
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—педагогических работников МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова», обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 
—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого- педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого- педагогического сопровождения как: 
 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика  на  

следующий  уровень  образования  и в конце каждого учебного года; 
 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 
 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

 

5.7. Требования к кадровым условиям реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной. 

Требования к кадровым условиям включает в себя: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы 

и создании  условий для ее разработки и реализации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» в полном объеме укомплектована педагогическими 

работниками. Квалификация педагогических работников школы отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). Доля учителей, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета — 100 %. 
На начало 2023-2024 учебного года количественный показатель квалификации педагогических 

работников школы составляет: 
 

Всего педагогических работников 34 

Имеют первую квалификационную категорию 11 (32%) 

   Имеют высшую квалификационную категорию 18 (53%) 

 

Характеристика педагогических работников по стажу педагогической работы 

До 3-х лет От 3 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 

5 4 8 10 8 
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Характеристика педагогических работников по возрасту  

 

До 25 лет 25-40 лет 40-55 лет 55 лет и более средний возраст 

работников на 2023г.  
3 5 18 9 40 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования,  происходящими  

изменениями  в  системе  образования в целом, своевременно получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ основного общего 

образования.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в М ОУ  

« С О Ш  №  1 9  и м .  И . П .  Ку з н е ц о в а » , а так- же методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Кроме того, МОУ «СОШ № 19 им. И.П. Кузнецова» укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно- методических условий реализации 

основной образовательной программы. 

5.8. Требования к финансовым условиям реализации программы основного общего образования. 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны обеспечивать: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОУ «СОШ № 19 

им. И. П. Кузнецова». 
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «СОШ № 19 им. И. П. Кузнецова» осуществляется на основании нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений, установленных органами государственной власти Саратовской области в расчете на 

одного учащегося, посредством предоставления субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, 
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определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации.  
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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