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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
1.1. Пояснительная записка   

Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА ГРАН» 
разработана в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 
Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 287»; 

Федеральной образовательной программой основного общего образования, 
утвержденной приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от  

18.05.2023  № 370. 
При разработке основной общеобразовательной программы  использованы федеральные 

рабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4 статьи 12 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» такая учебно- методическая документация не 
разрабатывается. 

Так же при реализации ООП ООО учтены требования 
Постановления Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарых правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно -
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи»»; 

Постановления Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарых правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания». 

Приложением к ООП ООО являются локальный нормативные акты ЧОУ «ШКОЛА 
ГРАН», конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу.  

Разработка и утверждение основной образовательной программы  и приложений к ней 
регламентируются законодательством. 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА 
ГРАН» является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 
так же регламентирующим образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной 
деятельности при учете  установленного ФГОС соотношения  обязательной части программы 
и части,формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного  
общего образования   

Основное общее образование является необходимым обязательным уровнем 
образования.  

Целями реализации ООП ООО являются:  
− организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых  

результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО;  
− создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 
 − организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных  

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для  
обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной программы  
основного общего образования государственного ЧОУ «ШКОЛА ГРАН» (далее – школа) 
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 основной образовательной программы  

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с  
ограниченными возможностями здоровья;   

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших  
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других,  организацию 
обественно 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 внутришкольной социальной среды школы;  
 - 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 предприятиями, организациями  
профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и  
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующий уровень образования в соответствии 
с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ « об образовании в Российской Федерации».  
   В соответствии с пунктом 6 статьи 66 273-ФЗ « об образовании в Российской Федерации» 
по согласию родителей( законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
комисси по делам несовершеннолетних и защите их прав  и органа местного самоупраления. 
Осуществляющего управление в сфере образования. Обучающийся, достигший возраста 15 
лет. Может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования. 
   
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной  
программы основного общего образования  

В основе реализации основной образовательной программы основного общего  
образования лежат следующие принципы и подходы:  

- принцип учета ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых  
ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на  
уровне основного общего образования;  

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП 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: ФОП 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 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 предметов;  
- принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП 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. 

 ООП ООО реализуется школой самостоятельно. Без привлечения сторонних 
организаций. 

 Объем учебной нагрузки,  организация учебных и внеурочных мероприятий в ЧОУ 
«ШКОЛА ГРАН» реализуется в  соответствии  Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Углубленное изучение отдельных предметов в ЧОУ «ШКОЛА ГРАН» не реализуется. 
 На момент разработки ООП ООО обучающиеся с ОВЗ в школе не числятся. 
 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и  
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной  
школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического  
компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося;  

- направленности на  самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и  самостоятельное осуществление 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.  

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 отношениях, что порождает интенсивное формирование  нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие  личности;  
- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между  

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и  
собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания,  
сопротивления и протеста;  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок,  
характером социальных взаимодействий, способами получения информации.  



Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность  
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности  
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения  
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.   

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной  
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения  
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на  
новый.  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего  
образования  

Основная образовательная программа, согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 
  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это комплекс основных 

характеристик образования и органзационно- педагогических условий, который представлен  
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, а так же рабочей программы воспитания, календарным планом воспитательной 
работы.  

ООП ООО ЧОУ «ШКОЛА ГРАН»  соответствует ФГОС основного общего образования, 
утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации от31.05.2021г. 
№287 и ФОП ООО утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 №370 
включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 Целевой раздел ООП ООО включает:  
− пояснительную записку;   
− планируемые результаты освоения обучающимися ФОП ООО;  
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО. 

Содержательный раздел ООП ООО 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 включает:  

− учебный план;  
− календарный учебный график;  
− план внеурочной деятельности;  
− календарный план воспитательной работы;  

− характеристику условий реализации программы основного общего образования.  
     Реализация ООП ООО обеспечивает право каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования. 
Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом «ШКОЛА ГРАН».  
При реализации программы используются педагогически обоснованные 
формы, средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их 
выбор, а также имеет право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 
Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 
программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 
Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной 
деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для 



обучающихся при освоении ими программы основного общего образования определяется 
планом внеурочной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  
программы основного общего образования  
  Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 
образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения программы основного общего 
образования. 
 Достижение планируемых результатов является целью при выборе средств обучения 
и воспитания, а также учебно-методической литературы. 
 После завершения обучения достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования определяется государственной 
итоговой аттестацией. 
 Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должен достичь следующих результатов:  

личностные результаты (включающие осознание российской гражданской 
идентичности; готовность обучающихся 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),  
метапредметные результаты (освоение 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); 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), 
предметные результаты (включающие освоение обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 
специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного 
типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 
том числе при создании учебных и социальных проектов). 
     Планируемые результаты освоения программы являются содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных 
курсов, модулей в соответствии с учебным планом и курсов внеурочной деятельности в 
соответствии с планом внеурочной деятельности, а также рабочей программы 

воспитания, 
программы формирования универсальных учебных действий обучающихся, системы 
оценки качества освоения обучающимися программы основного общего образования. 
        Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного общего образования: 
 
1. Личностные результаты освоения программы 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 программы основного общего образования должны 
отражать готовность 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, 
  Патриотического воспитания,  
 Духовно-нравственного воспитания,  
 Эстетического воспитания,  
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия,  
 Трудового воспитания,  
 Экологического воспитания,  
 Ценности научного познания.  
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 
  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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

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

  способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 

  навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие; 

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

  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
  способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
2. Метапредметные результаты освоения программы основного общего 
образования отражают: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



1) базовые логические действия, 
2) базовые исследовательские действия, 
3) работа с информацией. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 
обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение, 
2) совместная деятельность, 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация, 
2) самоконтроль, 
3) эмоциональный интеллект, 
4) принятие себя и других, 

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

3. Предметные результаты освоения программы основного общего образования 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 
Основная образовательная программа основного общего образования ОО 
предусматривает изучение предметов на базовом уровне. Для разработки программ за 
основу берутся нижеуказанные требования к предметным результатам, 

конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы примерных 
рабочих программ в соответствии с пунктом 7.2. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей 
(законных представителей) обучения по программам углубленного уровня, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, с использованием дистанционных  образовательных 
технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в 
соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде приложений. 

 
 
Данные предметные результаты служат основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности. 
Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык»: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 
взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования, важности 

соблюдения 
норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание 
богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 
общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком и 
диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 
3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 



лингвистики; 
      

Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 

взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание 

богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в 



речевой практике; 

По учебному предмету «Литература»: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 

(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 



8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов эстетического анализа); 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский язык): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 

подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий 

мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка; 



2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно 

правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 



5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 
языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 



коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия 

с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной 

прямой, округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 



квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и 
дробнорациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других 

предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и 

координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 

использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 



неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в 

том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 

косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 

окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры 

от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или 

символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 

точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение 

векторов; умение использовать векторы и координаты для представления данных и 



решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения 

учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 



2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 
позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические 

операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на 

углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 

алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать 

программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, 

Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на 

подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных типов 

(числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, 

определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 

последовательности; 



8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 

программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и 

тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного информационного 

пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных 

услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать 

информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для 

расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными 
информационнокоммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-
отрасли; 



12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов 

сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 

данных) с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

По учебному предмету «История»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 



мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 

возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 



из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

По учебному предмету «Обществознание»: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; 

основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 



экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 
России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; связи политических потрясений и социальноэкономического 
кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социальноэкономических 
кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 



для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений 

из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 



адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 

и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 



народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

По учебному предмету «География»: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места 

географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на 

основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 



9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, 

практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 

улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни 

человека, семьи и финансового благополучия. 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли 

эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, 



равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое 

расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 

парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы 

изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности 

Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярнокинетической 
теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 



4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная 

влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

физических измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью 

усреднения результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

 наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по 

инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 

формулировать выводы; 

 проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов 

измерений; 

 проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно 

собирать экспериментальную установку и проводить исследование по 

инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по 

результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 

абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель 
атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения 

физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 



ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинноследственные 
связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических 

явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие 

задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее 

решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том 

числе умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

умение использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение 

приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные 



сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях 
современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее 

для решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает: 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, 

относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, 

молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), 



химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, 

ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), 

ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

 основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

 теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и 

изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 



энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер 
среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных 

растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - 

IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния 

(IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, 

фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение 

веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений 

в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или 

продуктов реакции; 



9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 

 изучение и описание физических свойств веществ; 

 ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

 опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

 изучение способов разделения смесей; 

 получение кислорода и изучение его свойств; 

 получение водорода и изучение его свойств; 

 получение углекислого газа и изучение его свойств; 

 получение аммиака и изучение его свойств; 

 приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 исследование и описание свойств неорганических веществ различных 

классов; 

 применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

 изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, 

растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

 получение нерастворимых оснований; 

 вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

 исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

 решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 



неорганических соединений»; 

 решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация»; 

 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения»; 

 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения»; 

 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена; 

 качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид- 

, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксидионы, катионы 
аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа 

(3+), меди (2+), цинка; 

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, 

доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 



учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что 

позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного 

предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и 

практическом применении. 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 



опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов 

и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического 

мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 

факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 



13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических 

наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их 

решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 

привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 

области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 



2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 

предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и 

головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о 

различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 

условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе 
создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 



рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 

возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); 

выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 

разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 

решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, 

эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 

оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 



4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков 

и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология»: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 

и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики 

и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 
Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 

навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования 



и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, 

выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий 

по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 

двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее 

воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 



время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 



7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

При включении в основную образовательную программу предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, предметные результаты для которых не прописаны в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

предметные результаты разрабатываются самостоятельно, прописываются в конкретных 

рабочих программах по предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности. 



 Рабочие программы являются частью ООП и представлены в Приложении. 

При разработке программ курсов внеурочной деятельности в разделе «Предметные 

результаты» прописываются результаты с учетом специфики содержания предметных 

областей. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её 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 (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

(комплексные (диагностические) работы). 

Особой формой внутренней оценки является портфолио. Особенности 

формирования, процедуры оценивания и другие положения определены в отдельном 

локальном акте. 

На выпускника 9 класса готовится характеристика. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 



образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования (в том числе всероссийские 

проверочные работы); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального 

и федерального уровней; 

 итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных 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. 

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 счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 
со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой 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 для выявления 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, в том числе оценок проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

 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 информационнокоммуникационных 
(цифровых) технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего 

оценивания. Это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее 

определенными и известными всем участникам образовательного процесса. Все работы 

внутреннего оценивания должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать 

ясные ориентиры для организации учебного процесса. 

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 всехкомпонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 
федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации, 
в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 
предметов; в ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный 
выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий. 



Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие 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); 

 регулятивными универсальными учебными 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 администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 
организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, 
цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 
метапредметных результатов*: 



 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 
метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение 
сторонних организаций для проведения независимой оценки. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных 

результатов проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для 

формирования метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных 

результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный 

руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений 

формирует характеристику выпускника 9 класса, с подробных анализом достижения 

результатов освоения ООП, в том числе метапредметных. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных 

результатов проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для 

формирования метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных 

результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Куратор на основе 
вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюденийформирует характеристику 



выпускника 9 класса, с подробных анализом достижения результатов освоения ООП, в том числе 
метапредметных. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

1. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ , 

2. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX 

классы) https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoygramotnosti 

3. ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa 

4. Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся основной школы (5-9 классы) http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

*Список банка заданий может быть расширен по решению педагогического совета. 

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – 

проект) выполняются обучающимся 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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы прописаны в 

локальном нормативном акте и являются приложением к ООП. 

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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию 

и направленности проекта прописаны в локальном акте образовательной организации. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 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 её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки 

метапредметных результатов», и собственных наблюдений классным руководителем 

и/или ответственным лицом, проводящим мониторинг, заполняется лист 

сформированности метапредметных результатов (форма является Приложением к ООП): 

анализ овладения теми или иными универсальными учебными действиями. 

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично, 

0 – умение не сформировано. 

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

успешно осваивает метапредметные результаты». 



При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается 

вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается 

вывод: «Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не 

осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями 

оценивания оценка метапредметных результатов проводится на их основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных 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 используются критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый 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. 



Обобщённый 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. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 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 учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования. Контроль за процедурами 

осуществляется администрацией образовательной организации с целью получения 

информации о качестве образовательного процесса, качестве подготовки и проведения 

уроков, также являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все 

уровни оценочных процедур. 

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические 

работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которые составляет не менее тридцати минут. Заполнение графика начинается с 
внесения процедур федерального уровня, далее следуют региональные мониторинги, оценочные 
процедуры, проводимые общеобразовательной организацией. При получении информации о 
проведении мониторинга федерального и/или регионального уровней после создания документа 
в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 
системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 
процедур в образовательных организациях» (Письмоминпросвещения РФ №СК-228/03, 
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021). 

Примерный перечень оценочных процедур на основе данного перечня ежегодно осуществляется 
актуализация. 



 

 

Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью оценки  готовности к 
обучению на уровне основного общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 
основного  общего образования и является основой 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 учебных предметов. Результаты стартовой диагностики  
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного  
процесса.  

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в  
освоении программы учебного предмета.   

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия  



обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и  
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и  
обучающимся существующих проблем в обучении.  

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.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного  
процесса.  

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических  
планируемых результатов по учебному предмету.  

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
− 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.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением  
Педагогического совета школы. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 
подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации  и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Особенности оценки функциональной грамотности 
Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 
достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 
проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе 
знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенныхк 
реалиям современной жизни Формирование и оценка функциональной грамотности 

(читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной 
компетентности и креативного мышления и других составляющих, отнесенных к 
функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер и 

осуществляются 
практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 
Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является 
проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается 
жизненная проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. 
Используются разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, 
комиксы и др. Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные 
подходы к выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора 
модели поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного 
предмета знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла 
формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и 
интерпретировать полученные результаты. 
На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в 
различном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По 
результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности 



функциональной грамотности. 
На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы 
делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по 
данному предмету на основе единой шкалы оценки. 
В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку 
сформированности знаний и понимания их применения в различных учебных и 
внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на применение освоенного 
учебного материала во внеучебном контексте позволяет определить высший уровень 
достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 
внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 
диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 
последовательности их проведения. 

Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы основного общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации 
определены в учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентирован локальным нормативным актом «Положение о формах, 

периодичности ипорядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об 
оценке образовательных достижений обучающихся». 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 
Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 
независимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов. 
Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 
изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный 

за проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на 
базе других образовательных организаций. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным 
актом образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля 

и внутренней системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации едагогического 
работника. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей являются приложением к образовательной программе основного общего образования. 
В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» при 
реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования 
непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 
"Литература", «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
- рабочие программы по этим предметам не разрабатываются ОО. По другим предметам учебного плана 
образовательная организация на основании решения педагогического совета(Протокол от 25.08.2023 № 
1)приняла решения использовать федеральные рабочие. 



2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная  

область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по русскому языку,  
русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые  
результаты освоения программы по русскому языку.  

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

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

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают  личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного  общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального  

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и  
язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех  
народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и  
духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций  
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя  
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского  
языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях,  
понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение  
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 
общения  определяют успешность социализации личности и возможности ее самореализации 
в  различных жизненно важных для человека областях.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,  
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании  сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения  и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 
других народов России.  

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

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие  
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты,  
использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы  
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной  
жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ: 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
 − осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения  

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку  
межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к  
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского  и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах  
человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской  культуре, 
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

− овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом  
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

− овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях   



функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое  
овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение  
активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 
речевой  практике разнообразных грамматических средств; совершенствование  
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому  
самосовершенствованию;  

− совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,  обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях  формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения,  овладение русским 
языком как средством получения различной информации, в том  числе знаний по 
разным учебным предметам;  

− совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных  
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,  
классификации, установления определенных закономерностей и правил,  
конкретизации в процессе изучения русского языка;  

− развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять  
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,  
интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной,  
несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики  
информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его  
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической  
структуры, роли языковых средств.  

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную  
область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число 
часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 748 часов: в 5  классе - 170 часов (5 
часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136  часов (4 часа в 
неделю), в 8 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в  неделю). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание обучения в 5 классе  

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, благодарности.  



Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского опыта, сюжетной  
картины (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 текста. Микротема текста. Ключевые  
слова.  
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их  
особенности.  
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно 
смысловые части.  
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы,  
антонимы, личные местоимения, повтор слова.  
Повествование как тип речи. Рассказ.  
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов  
и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в  
рамках изученного).  
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 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.  
Способы обозначения [й'], мягкости согласных.  
Основные выразительные средства фонетики.  
Прописные и строчные буквы. 
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Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  
Орфография  
Орфография как раздел лингвистики.  
Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы.  
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 родовых и видовых понятий.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 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 нулем 
звука). Морфемный анализ слов.  
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правописание 
корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 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 приставок на -з (-
с). Правописание ы - и после приставок.  
Правописание ы - и после ц.  
Орфографический анализ слова (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 имен существительных по значению, имена  
существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевленные и  
неодушевленные.  
Род, число, падеж имени существительного.  
Имена существительные общего рода.  
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного  
числа.  
Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена существительные.  
Несклоняемые имена существительные.  
Морфологический анализ имен существительных. Нормы произношения, нормы постановки  
ударения, нормы словоизменения имен существительных (в рамках изученного). 
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Правописание собственных имен существительных. Правописание ь на конце имен  
существительных после шипящих.  
Правописание безударных окончаний имен существительных. Правописание о - е (ё) после  
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных.  
Правописание суффиксов -чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-)  
имен 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 существительными.  
Орфографический анализ имен существительных (в рамках 
изученного). Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические  
признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в  
речи.  
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 
функции. Склонение имен прилагательных.  



Морфологический анализ имен прилагательных (в рамках изученного). Нормы 
словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки ударения (в рамках  
изученного).  
Правописание безударных окончаний имен прилагательных. Правописание о - е после  
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен прилагательных.  
Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на 
шипящий. Слитное и раздельное написание не с именами 
прилагательными.  
Орфографический анализ имен 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 глагольных 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. 
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Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 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 существительным 
или  местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 
числительного  в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 
падежа. Сказуемое  и способы его выражения: глаголом, именем существительным, именем 
прилагательным.  
Тире между подлежащим и сказуемым.  
Предложения распространенные и нераспространенные.  
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 осложненное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи.  
Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными  
членами (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 осложненного предложений. Пунктуационное 
оформление предложений, осложненных 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 сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, практическое  
усвоение).  
Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих 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 предложения (в рамках изученного).  

Содержание обучения в 6 классе  

Общие сведения о языке  
Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межнационального  
общения.  
Понятие о литературном языке.  
Язык и речь  
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на  
лингвистическую тему.  
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.  
Текст  
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов  
и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в  
рамках изученного). 
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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 ее 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 значение. Употребление лексических средств в соответствии  
с ситуацией общения.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного  
словоупотребления.  
Эпитеты, метафоры, олицетворения.  
Лексические словари.  
Словообразование. Культура речи. Орфография  
Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные способы 
образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,  приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в  другую).  
Понятие об этимологии (общее представление).  
Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и  
сложносокращенных слов.  
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 имен существительных, нормы постановки ударения (в рамках  
изученного).  
Нормы словоизменения имен существительных.  
Морфологический анализ имен существительных.  
Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.  
Орфографический анализ имен существительных (в рамках 
изученного). Имя прилагательное  
Качественные, относительные и притяжательные имена 
прилагательные. Степени сравнения качественных имен 
прилагательных.  
Словообразование имен прилагательных. 
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Морфологический анализ имен прилагательных.  
Правописание н и нн в именах прилагательных.  
Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных.  
Правописание сложных имен прилагательных.  
Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках 
изученного). Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках 
изученного). Имя числительное  
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имен  
числительных.  
Разряды имен числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные),  
порядковые числительные.  
Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные 
числительные. Словообразование имен числительных.  
Склонение количественных и порядковых имен числительных.  
Правильное образование форм имен числительных.  
Правильное употребление собирательных имен числительных.  
Морфологический анализ имен числительных.  



Правила правописания имен числительных: написание ь в именах числительных; написание  
двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила 
правописания окончаний числительных.  
Орфографический анализ имен числительных (в рамках изученного).  
Местоимение  
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Роль  
местоимений в речи.  
Разряды местоимений: личные, возвратные, вопросительные, относительные, указательные,  
притяжательные, неопределенные, отрицательные, определительные.  
Склонение местоимений.  
Словообразование местоимений.  
Морфологический анализ местоимений.  
Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том  
числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста  
(устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения  
как средства связи предложений в тексте.  
Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное,  
раздельное и дефисное написание местоимений.  
Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).  
Глагол  
Переходные и непереходные глаголы.  
Разноспрягаемые глаголы.  
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 
значении. Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.  
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).  
Нормы словоизменения глаголов.  
Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте.  
Морфологический анализ глаголов.  
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 
глагола. Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 
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Содержание обучения в 7 классе  

Общие сведения о языке  
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа. 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  
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 формах причастий. Морфологический 
анализ причастий.  
Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий  
и отглагольных имен 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  
Деепричастия как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в деепричастии.  
Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 
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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.  
Постановка 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.  
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной  
степеней сравнения наречий.  
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования  
степеней сравнения наречий.  



Словообразование наречий.   
Морфологический анализ наречий.  
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 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 составные.  
Морфологический анализ предлогов.  
Нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами. Правильное  
использование предлогов из - с, в - на. Правильное образование предложно-падежных форм с  
предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.  
Правописание производных предлогов.  
Союз  
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и  
частей сложного предложения.  
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 
Разряды  союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и  
повторяющиеся сочинительные союзы.  
Морфологический анализ союзов.  
Правописание союзов. 
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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 частицы 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.  

Содержание обучения в 8 классе  

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 информации из различных источников;  
использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.  
Функциональные разновидности языка  
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры 
официально-делового стиля (заявление, объяснительная 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. 
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Пунктуация. Функции знаков препинания.  
Словосочетание  
Основные признаки словосочетания.  
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные,  
наречные.  
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 (распространенные,  нераспространенные).  
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,  
сложносокращенными 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, определенно-личные, неопределенно-личные,  
обобщенно-личные, безличные предложения. 
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Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 
предложений. Употребление односоставных предложений в речи.  
Простое осложненное 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 повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... 
ни, то... то). 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 (обособленные определения,  
обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
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.  



Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями Обращение. 
Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенное  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 (распространенными и нераспространенными), междометиями. Правила 
постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными  конструкциями, 
обращениями и междометиями.  
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.  

Содержание обучения в 9 классе  

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 использованием жизненного и читательского  
опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

29  
Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, норм русского  
литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при  
создании устных и письменных высказываний.  
Приемы 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. Сложносочиненное предложение  
Понятие о сложносочиненном предложении, его строении.  
Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей сложносочиненного  
предложения.  
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми  
отношениями между частями.  
Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия  
сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами. Нормы 
построения сложносочиненного предложения; правила постановки знаков препинания  в 
сложных предложениях (обобщение).  
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных 
предложений. Сложноподчиненное предложение  
Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды 
сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной  и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  
Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с  
обособленными членами.  
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчиненные  предложения с придаточными изъяснительными.  
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.  
Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. Сложноподчиненные  
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предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные предложения  
с придаточными условия, уступки.  
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и  
сравнительными.  
Нормы построения сложноподчиненного предложения, место придаточного  
определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного  
предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом  
чтобы, союзными словами какой, который.  
Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 
неоднородное  и последовательное подчинение придаточных частей.  
Правила постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных 
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 программы по русскому языку на уровне основного  
общего образования  

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

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

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение  
прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи,  
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образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе  в сопоставлении с ситуациями, отраженными 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; волонтерство);  

Патриотического воспитания:  
− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как  
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения  
народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 
культуре  Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 
отношение  к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, 
искусству, боевым  подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также  
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;  

− 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 использованием собственного жизненного и  читательского 
опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на  здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,  рациональный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,  
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья,  
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в  
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) в  
образовательном процессе; 
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− 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 свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,  

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе  
опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке,  
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же  
права другого человека;  

Трудового воспитания:  
− установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,  

города, края) технологической и социальной направленности, способность  
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на  
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью  
филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой  
деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории  
образования и жизненных планов с учетом 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 природной и социальной средой, закономерностях развития языка,  
овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства  
познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности,  
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление  
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

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 неопределенности, открытость опыту и  знаниям других, 
потребность в действии в условиях неопределенности, 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  учетом 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.  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у  
обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные  действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

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

− выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых  
явлений и процессов;  

− устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),  
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа,  
классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и  
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; − 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной  учебной 
задачи;  
− выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить  

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 учетом самостоятельно выделенных критериев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские  
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: − использовать 
вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом  образовании;  

− формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; − 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  
аргументировать свою позицию, мнение;  
− составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; − 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по  
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных  
связей и зависимостей объектов между собой;  
− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе  

лингвистического исследования (эксперимента);  
− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного  

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных  выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия  
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их  
развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть  
познавательных универсальных учебных действий:  

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  
информации с учетом 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 нем 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 учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или  
сформулированным самостоятельно;  

− эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных  

универсальных учебных действий:  
− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и  
дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;  

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

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



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

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

− публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного  
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и  
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные  
тексты с использованием иллюстративного материала.  

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

− выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; − ориентироваться 
в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,  принятие решения в 
группе, принятие решения группой); 
− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ  

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,  
аргументировать предлагаемые варианты решений;  

− самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его  
реализации;  

− проводить выбор и брать ответственность за решение.  
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта  
как части регулятивных универсальных учебных действий:  

− владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и  
рефлексии;  

− давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 предупреждать их, давать оценку  
приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и  
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения;  

− развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; − 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого  
человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных  
эмоций;  
− осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  
− признавать свое и чужое право на ошибку;  
− принимать себя и других, не осуждая;  
− проявлять открытость;  
− осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: − понимать 
и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при  решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых  форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи;  
− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее  

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат  
совместной работы;  

− обобщать мнения нескольких человек, 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  мнениями, "мозговой штурм" и другие);  



− выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему  
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; − 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной  
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу  

ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 
5 класс  

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные  
результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  
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 объемом 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 и (или)  
полилоге на основе жизненных наблюдений объемом 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 объемом не менее 100 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных  
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно  
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 объем 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 при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во  
время списывания текста объемом 90 - 100 слов, словарного диктанта объемом 15 - 20 слов;  
диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее  
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года  
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 
пользоваться  разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при письме 
правила  речевого этикета.  
Текст  
Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части  
(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова,  
однокоренные 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 функционально-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 использованием жизненного и читательского опыта;  
тексты с использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 
и  более предложений, сочинения объемом не менее 70 слов).  
Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного  
текста с использованием образца.  
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 ее 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,  
правильно употреблять слова-паронимы.  
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 
понятия. Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).  
Пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов,  
антонимов, омонимов, паронимов).  
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 словарем, 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 нулем 
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), е - 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 имен существительных, частичный морфологический  анализ имен 
прилагательных, глаголов.  
Проводить орфографический анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов  
(в рамках изученного).  
Применять знания по морфологии при выполнении языкового 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 имен существительных.  
Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и  
несклоняемые имена существительные.  
Проводить морфологический анализ имен существительных.  
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них  
ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имен существительных. 
Соблюдать правила правописания имен существительных: безударных окончаний, о - е (е)  
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 имен 
существительных  после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 
существительными;  правописание собственных имен существительных.  
Имя прилагательное  
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические  
функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую  
формы имен прилагательных.  
Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в них  
ударения (в рамках изученного). 
Соблюдать правила правописания имен прилагательных: безударных окончаний, о - е после  
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен 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 (неопределенной формы) глагола, выделять  
его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. Определять 
спряжение глагола, 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  
единственного числа, -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-, личных  
окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола,  
слитного 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 осложненных 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 неосложненные предложения; простые предложения,  
осложненные 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 (распространенные и нераспространенные),  
определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 
способы  выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 
именительном  падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 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 при письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и  
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными  
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 при письме диалог.  
Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 
6 класс  

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные  
результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  
Общие сведения о языке.  
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 
Федерации  и языка межнационального общения, приводить примеры использования 
русского языка как  государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения (в  рамках изученного).  
Иметь представление о русском литературном языке.  
Язык и речь.  
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе  



жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной  
литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с  
сообщением на лингвистическую тему.  
Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом 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 объемом не менее 110 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных  
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно  
и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и  
отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание  
прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально 
смысловых типов речи (для подробного изложения объем 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 при письме нормы современного русского литературного языка, в  
том числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов, словарного диктанта объемом  
20 - 25 слов, диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с  
учетом 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 при 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 соотнесенность глагольных форм.  
Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа  
различных видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в  
практике создания собственного текста.  
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять  
количество микротем и абзацев. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,  
описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием  
жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения 
миниатюры объемом 5 и более предложений; сочинения объемом не менее 100 слов с учетом  
функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).  
Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,  
вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной  
форме, выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном  
тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических  
словарей и справочной литературы, и использовать ее 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 использованием знаний норм современного русского  
литературного языка.  



Функциональные разновидности языка.  
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи,  
перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения,  
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ;  
заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).  
Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового  
анализа различных видов и в речевой практике.  
Система языка.  
Лексикология. Культура речи.  
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова,  
различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу:  
неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения 
сферы  их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 
употребления  (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять 
стилистическую  окраску слова. Проводить лексический анализ слов.  
Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное  
назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения ее богатства  
и выразительности.  
Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характеризовать ситуацию  
употребления фразеологизма.  
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться  
словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения  
точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
Словообразование. Культура речи. Орфография.  
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять  
производящую основу.  
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 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 имен прилагательных. Распознавать изученные  орфограммы; проводить 
орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в  практике правописания.  
Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращенных слов, правила  
правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-. 

 
Морфология. Культура речи. Орфография.  
Характеризовать особенности словообразования имен существительных. Соблюдать правила 
слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. Соблюдать нормы произношения, 
постановки ударения (в рамках изученного),  словоизменения имен существительных.  
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени  
сравнения качественных имен прилагательных.  
Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, нормы произношения имен  
прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н  
и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен  
прилагательных.  
Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени  
числительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению. Склонять 
числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и  
синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен числительных в речи. 
Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила  
правописания имен 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, склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения,  
словообразования, синтаксических функций, роли в речи.  
Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого  
этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего  
текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания  
местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений.  
Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять  
наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном  
наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в  
безличном значении.  
Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 
Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений,  глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 
анализа различных  видов и в речевой практике.  
Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 
практике  произношения и правописания слов.  
Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять  
знания по орфографии в практике правописания.  
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 
анализ  предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации 
при  выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

7 класс  
К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные  

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  
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 объемом 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 объемом 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 объемом не менее 120 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов  
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление)  
объемом 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 объем исходного текста должен  
составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,  
темой и коммуникативным замыслом.  
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в  



том числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта объемом  
25 - 30 слов, диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с  
учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение  третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями),  соблюдать при письме правила 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 использованием  
жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения 
миниатюры объемом 6 и более предложений, сочинения объемом не менее 150 слов с учетом  
стиля и жанра сочинения, характера темы).  
Работать с текстом: 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 ее 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 использованием  
знаний 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  



выразительности.  
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, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ:  
определять общее грамматическое значение, морфологические 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 - висячий, 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 синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом  
(в рамках изученного).  
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 деепричастиями.  
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными  
оборотами.  
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и  
деепричастным оборотом.  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным  
деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).  
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 написания наречий, написания н и нн  
в наречиях на -о и -е; написания 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 правописания производных предлогов. Соблюдать нормы 
употребления имен 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 союзов 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 правописания 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  
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные  

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  
Общие сведения о языке.  
Иметь представление о русском языке как одном из славянских 



языков. Язык и речь.  
Создавать устные монологические высказывания объемом 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 (объем 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 объемом не менее 140 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,  
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не  
менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме  
содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,  
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для  
подробного изложения объем 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 при письме нормы современного русского литературного языка, в  
том числе во время списывания текста объемом 120 - 140 слов, словарного диктанта объемом  
30 - 35 слов, диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, составленного с  
учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение  четвертого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми  
написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи,  
объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и  
при 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 использованием  жизненного и 
читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том  числе 
сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений, сочинения объемом не менее  200 
слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы).  
Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных  
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и  
использовать ее 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 
тексты: собственные и (или) 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.  
Синтаксис. 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, различать функции знаков препинания.  
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; применять нормы согласования  
сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными  
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  
диалогической 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, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение,  
обобщенно-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; характеризовать  
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 помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни...  
ни, то... то); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом  
при однородных членах.  
Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с  
неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными членами,  
включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные  
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 присоединительных 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 предложениях 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, обращениями 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 (распространенными и нераспространенными),  
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  
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные  

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  
Общие сведения о языке.  
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать  
внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них.  
Язык и речь.  
Создавать устные монологические высказывания объемом 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 информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том  
числе лингвистические) темы (объем 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 объемом не менее 150 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,  
темой и коммуникативным замыслом.  
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в  
том числе во время списывания текста объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта объемом  
35 - 40 слов, диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, составленного с  



учетом 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 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 свое отношение к прочитанному или  
прослушанному в устной и письменной форме.  
Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений  
искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом  
не менее 6 - 7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему,  
выразить главную мысль), сочинения объемом не менее 250 слов с учетом стиля и жанра  
сочинения, характера темы.  
Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать  
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и  
справочной литературы, и использовать ее 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 объем исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и  
выборочного изложения - не менее 300 слов).  
Редактировать собственные и (или) 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 построения 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. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  
Сложносочиненное предложение.  
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные  



предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные).  
Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и  
интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения,  
интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых  
отношений между частями.  
Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. Соблюдать 
основные нормы построения сложносочиненного предложения. Понимать явления 
грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых  предложений с 
однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. Проводить 
синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. Применять 
правила постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 
Сложноподчиненное предложение.  
Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части  
предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. Различать 
подчинительные союзы и союзные слова.  
Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений  
между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 
выявлять  особенности их строения.  
Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными,  
сложноподчиненные 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 сложноподчиненных предложений и простых  
предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложноподчиненного предложения. Понимать 
особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи. Проводить 
синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. Применять 
нормы построения сложноподчиненных 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.  
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного  
предложения.  
Понимать 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.  
Соблюдать 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.  
Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Соблюдать 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. 
 
 
2.1.2 ЛИТЕРАТУРА  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная  
область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по литературе,  
литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые  
результаты освоения программы по литературе.  

Пояснительная записка  
Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю  

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на  
современные тенденции в образовании и активные методики обучения. Программа по 
литературе позволит учителю:  

− реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к  
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,  
сформулированных в ФГОС ООО;  

− определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе;  определить 
и структурировать планируемые результаты обучения и содержание  учебного 
предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной  рабочей 
программой воспитания.  

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с  
учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего  
образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.  

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и  
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в  
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении  
основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как  
учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом  
культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие  
человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе  
потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям,  
как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение  
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 
способствует  постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 
патриотизм,  гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 
произведения, его  анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 
эмоционально-эстетической  реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 
обучающихся, их  психического и литературного развития, жизненного и читательского 
опыта.  

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования  
невозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на  
уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным  
предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что  
способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию  
эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах  
различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса  
(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся  



отечественной и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой  

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов  
обучения литературе.  

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в  
формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского  
восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных  
высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к  
другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно  
нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 
целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые  постепенно 
усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением  
культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей  
родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,  
культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию  
отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной  
литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению  
национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию  
национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению  
духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и  
ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для  
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом  
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека  
и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных  
произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что  
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том  
числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению,  
книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, с  
формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и  
интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы  
знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко  
литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации  
художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте,  
сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений,  
творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения  
выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, выделять  
авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать  
тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя  
возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций,  
сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы  
как между собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления о  
специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе,  
развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 
источников,  владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических  
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,  

55  



культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи  
обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать  
разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно  
читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа,  
участвовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно  
отстаивая свою.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9  
классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю.  

Содержание обучения в 5 классе  

Мифология.  
Мифы народов России и мира.  
Фольклор.  
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не  
менее трех).  
Литература первой половины XIX века.  
И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и Корни", "Свинья  
под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и Лисица" и другие. А.С. Пушкин. 
Стихотворения (не менее трех). "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и  другие. "Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях".  
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино".  
Н В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника.  
"Вечера на хуторе близ Диканьки".  
Литература второй половины XIX века.  
И.С. Тургенев. Рассказ "Муму".  
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). "Крестьянские дети". "Школьник". Поэма  
"Мороз, Красный нос" (фрагмент).  
Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник".  
Литература XIX - XX веков.  
Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков о родной природе и о связи  
человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Стихотворения А.К.  
Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова,  
Ю.П. Кузнецова.  
Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX веков. А.П. Чехов (два  
рассказа по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", "Мальчики", "Хирургия" и другие. 
М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, "Галоша", "Леля и Минька", "Елка",  
"Золотые слова", "Встреча" и другие.  
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). А.И.  
Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский.  
А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита" и 
другие. В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро".  
Литература XX - XXI веков.  
Произведения отечественной литературы на тему "Человек на войне" (не менее двух).  
Например, Л.А. Кассиль "Дорогие мои мальчишки", Ю.Я. Яковлев "Девочки с Васильевского  
острова", В.П. Катаев "Сын полка", К.М. Симонов "Сын артиллериста" и другие. 
Произведения отечественных писателей XIX - XXI веков на тему детства (не менее 
двух).  Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. 
Казакова, А.Г.  
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Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова,  
М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян и другие.  
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).  
Например, К. Булычев "Девочка, с которой ничего не случится", "Миллион приключений"  
(главы по выбору) и другие.  
Литература народов Российской Федерации.  
Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов "Песня соловья"; М. Карим "Эту песню мать  
мне пела".  
Зарубежная литература.  
Г.Х. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", "Соловей" и 
другие. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл 
"Алиса  в Стране Чудес" (главы по выбору), Д. Толкин "Хоббит, или Туда и обратно" (главы 
по  выбору) и другие.  
Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен  
"Приключения Тома Сойера" (главы по выбору), Д. Лондон "Сказание о Кише", Р. Брэдбери.  
Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и другие. Зарубежная 
приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Стивенсон  "Остров 
сокровищ", "Черная стрела" и другие.  
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон  
"Королевская аналостанка", Д. Даррелл "Говорящий сверток", Д. Лондон "Белый клык", Д.  
Киплинг "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие.  

Содержание обучения в 6 классе  

Античная литература.  
Гомер. Поэмы. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты).  
Фольклор.  
Русские былины (не менее двух). Например, "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Садко"  
и другие.  
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трех песен и одной баллады).  
Например, "Песнь о Роланде" (фрагменты). "Песнь о Нибелунгах" (фрагменты), баллада  
"Аника-воин" и другие.  
Древнерусская литература.  
"Повесть временных лет" (не менее одного фрагмента). Например, "Сказание о белгородском  
киселе", "Сказание о походе князя Олега на Царьград", "Предание о смерти князя Олега". 
20.4.4. Литература первой половины XIX века.  
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Песнь о вещем Олеге", "Зимняя дорога",  
"Узник", "Туча" и другие, роман "Дубровский".  
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). "Три пальмы", "Листок", "Утес" и 
другие. А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Косарь", "Соловей" и 
другие. Литература второй половины XIX века.  
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). "Есть в осени первоначальной...", "С поляны  
коршун поднялся..." и другие.  
А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). "Учись у них - у дуба, у березы...", "Я пришел к 
тебе  с приветом..." и другие.  
И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг".  
Н.С. Лесков. Сказ "Левша".  
Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). 
А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, "Толстый и тонкий", "Хамелеон", "Смерть  
чиновника" и другие.  
А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор".  



Литература XX века.  
Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например,  
стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие.  
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех стихотворений двух  
поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С.  
Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. Проза 
отечественных писателей конца XX - начала XXI века, в том числе о Великой  
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев "Экспонат 
N...",  Б.П. Екимов "Ночь исцеления", А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак "Правдивая история 
Деда  Мороза" (глава "Очень страшный 1942 Новый год") и другие.  
В.Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского".  
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух).  
Например, Р.П. Погодин "Кирпичные острова", Р.И. Фраерман "Дикая собака Динго, или  
Повесть о первой любви", Ю.И. Коваль "Самая легкая лодка в мире" и другие. Произведения 
современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух).  Например, А.В. 
Жвалевский и Е.Б. Пастернак "Время всегда хорошее"; В.В. Ледерман  "Календарь ма(й)я" и 
другие.  
Литература народов Российской Федерации.  
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим "Бессмертие" (фрагменты), Г. Тукай  
"Родная деревня", "Книга", К. Кулиев "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы малым  
ни был мой народ...", "Что б ни делалось на свете..." и другие.  
Зарубежная литература.  
Д. Дефо "Робинзон Крузо" (главы по выбору).  
Д. Свифт "Путешествия Гулливера" (главы по выбору).  
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух).  
Например, Ж. Верн "Дети капитана Гранта" (главы по выбору), Х. Ли "Убить пересмешника"  
(главы по выбору) и другие.  
Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 
Например,  Д. Роулинг "Гарри Поттер" (главы по выбору), Д. Джонс "Дом с характером" и 
другие.  

Содержание обучения в 7 классе  

Древнерусская литература.  
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, "Поучение" Владимира  
Мономаха (в сокращении) и другие.  
Литература первой половины XIX века.  
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских руд...",  
"19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах Грузии лежит  
ночная мгла..." и другие. "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма "Полтава"  
(фрагмент).  
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", "Тучи",  
"Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ангел",  
"Молитва" ("В минуту жизни трудную...") и другие. "Песня про царя Ивана Васильевича,  
молодого опричника и удалого купца Калашникова".  
Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". 
Литература второй половины XIX века.  
И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например, "Бирюк",  
"Хорь и Калиныч" и другие. Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", "Воробей" и  
другие.  
Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала".  



Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления у парадного  
подъезда", "Железная дорога" и другие.  
Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не менее  
двух стихотворений по выбору).  
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, "Повесть о том, как один мужик  
двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие. 
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 
двух).  Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие.  
Литература конца XIX - начала XX века.  
А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска", "Злоумышленник" и другие. М. 
Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Старуха Изергиль"  
(легенда о Данко), "Челкаш" и другие.  
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух).  
Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и другие. 
Литература первой половины XX века.  
А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Алые паруса",  
"Зеленая лампа" и другие.  
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности  
(два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.И. Цветаевой и  
другие.  
В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Необычайное приключение,  
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к лошадям" и др. 
М.А. Шолохов "Донские рассказы" (один по выбору). Например, "Родинка", "Чужая кровь" и  
другие.  
А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", "Неизвестный цветок" и  
другие.  
Литература второй половины XX века.  
В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька Разин", "Критики"  
и другие.  
Стихотворения отечественных поэтов XX - XXI веков (не менее четырех стихотворений  
двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной,  
Ю.Д. Левитанского и другие.  
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI века (не менее  
двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера 
и другие.  
Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути  
(не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей).  
Например, Л.Л. Волкова "Всем выйти из кадра", Т.В. Михеева "Легкие горы", У. Старк  
"Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?" и другие.  
Зарубежная литература.  
М. Сервантес. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (главы). Зарубежная 
новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме "Маттео  
Фальконе", О. Генри. "Дары волхвов", "Последний лист" и другие.  
А. Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц". 
Содержание обучения в 8 классе  

Древнерусская литература.  
Житийная литература (одно произведение по выбору). "Житие Сергия Радонежского", 
"Житие  протопопа Аввакума, им самим написанное".  
Литература XVIII века.  
Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль".  



Литература первой половины XIX века.  
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие.  
"Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный  
гость" и другие. Роман "Капитанская дочка".  
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет узнал...",  
"Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри". Н.В. 
Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор".  
Литература второй половины XIX века.  
И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая любовь". Ф.М. 
Достоевский "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору). Л.Н. Толстой. 
Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Отрочество"  (главы) и 
другие.  
Литература первой половины XX века.  
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например,  
произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и  
другие.  
Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и эпоха" 
по  выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. 
Мандельштама,  Б.Л. Пастернака и другие.  
М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце" и 
другие. Литература второй половины XX века.  
А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два солдата",  
"Поединок" и другие).  
А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер".  
М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека".  
А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор".  
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI века (не менее двух  
произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф.  
Тендрякова, Б.П. Екимова и другие.  
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX - начало XXI 
века  (не менее двух произведений на тему "Человек в ситуации нравственного выбора"). 
Например,  произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, 
К.  Патерсона, Б. Кауфмана и других).  
Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трех стихотворений). Например,  
стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г.  
Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И.  
Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие.  
Зарубежная литература.  
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, я умереть 
хочу...",  N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта" 
(фрагменты  по выбору).  
Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве" (фрагменты по выбору). 

 
Содержание обучения в 9 классе  

Древнерусская литература.  
"Слово о полку Игореве".  
Литература XVIII века.  
М.В. Ломоносов "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества  
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по  
выбору).  



Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, "Властителям и судиям",  
"Памятник" и другие.  
Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза".  
Литература первой половины XIX века.  
В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, "Светлана",  
"Невыразимое", "Море" и другие.  
А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума".  
Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 
(не  менее трех стихотворений по выбору).  
А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я вдоль улиц шумных...",  
"...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."),  
"Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой друг,  
пора! Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия"  
("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник  
себе воздвиг нерукотворный..." и другие. Поэма "Медный всадник". Роман в стихах "Евгений  
Онегин".  
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожу один я на дорогу...", "Дума", "И  
скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия,  
ныне с молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...",  
"Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта",  
"Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие.  
Роман "Герой нашего времени".  
Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".  
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,  
произведения: А. Погорельский "Лафертовская маковница", А.А. Бестужев-Марлинский  
"Часы и зеркало", А.И. Герцен "Кто виноват?" (главы по выбору) и другие. Зарубежная 
литература.  
Данте "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по 
выбору). У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору).  
И. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору).  
Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, певец,  
скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие. Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (не  
менее одного фрагмента по выбору).  
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,  
произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие.  

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного  
общего образования  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 
общего  образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии  

 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам  
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у  
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 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, отраженными в литературных произведениях;  

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных  
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах,  
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных  
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с  
использованием примеров из литературы;  

− представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной  
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том  
числе с использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении  
в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности;  

Патриотического воспитания:  
− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,  
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте  
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов  
России;  

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,  
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе  
отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России,  
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,  
традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их  
воплощение в литературе;  

Духовно-нравственного воспитания:  
− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с  

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность  
оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с  
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

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

Эстетического воспитания:  
− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других  

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых  
литературных произведений;  

− осознание важности художественной литературы и культуры как средства  
коммуникации и самовыражения;  

− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических  
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных  
видах искусства; 

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального  
благополучия:  

− осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и  читательского 
опыта, ответственного отношения 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 психического здоровья,  



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в  
Интернете;  

− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и  
выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение  
осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из  
литературных произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием,  
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же  
права другого человека с оценкой поступков литературных героев;  

Трудового воспитания:  
− установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,  

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и  
социальной направленности, способность инициировать, планировать и  
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на  
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью  
героев на страницах литературных произведений;  

− осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной  
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 
результатам  трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 
фольклора и  литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования  и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей;  

Экологического воспитания:  
− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения  

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

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера  
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,  
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с  
литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание  
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  
технологической и социальной среды, готовность к участию в практической  
деятельности экологической направленности;  

Ценности научного познания:  
− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об  

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях  
человека с природной и социальной средой с использованием изученных и  
самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

− овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира,  овладение 
основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики  
литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков  
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного  
благополучия.  

Обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и  
природной среды:  

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,  
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного  
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,  
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального  



взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных  
ролей персонажей литературных произведений;  

− потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и  
знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей  
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у  
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и  
компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в  
формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об  
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты  
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение  
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области  
концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы,  
общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую  
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий;  

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

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у  
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,  
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные  
действия, совместная деятельность.  

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

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и  
учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных  
направлений, этапов историко-литературного процесса);  

− устанавливать существенный признак классификации и классифицировать  
литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их  
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;  

− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в  
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать  
критерии для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи;  

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

 
− выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и  

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных  
умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их  
взаимосвязях;  

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными  
типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее  
подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские  
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: − использовать 
вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном  образовании;  

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным  



состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; − 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  
аргументировать свою позицию, мнение;  
− проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по  

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных  
связей и зависимостей объектов между собой;  

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе  
исследования (эксперимента);  

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного  
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности  
полученных выводов и обобщений;  

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в  
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их  
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть  
познавательных универсальных учебных действий:  

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

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

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

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой  
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами,  
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

− оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,  
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

− эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных  

универсальных учебных действий:  
− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  

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

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,  
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в  
литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и  
корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) 
дискуссии  задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на  решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять  свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и  сходство позиций;  

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

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

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



− выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя  
ситуации, изображенные в художественной литературе;  

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие  
решения в группе, принятие решений группой);  

− самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть),  выбирать 
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и  собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и  
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об  
изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за  
решение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального  
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: − владеть способами 
самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном  образовании;  

− давать оценку учебной 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, находить позитивное в произошедшей ситуации;  
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся  
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие  
результата цели и условиям;  

− развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и  
эмоциями других;  

− выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека,  
понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной  
литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;  

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над  
взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое  
же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать  
невозможность контролировать все вокруг.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: − 
использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и  
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы,  
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при  решении 
поставленной задачи;  
− принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по  ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат  
совместной работы;  

− обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять  
поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке  
литературы и во внеурочной учебной деятельности, 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 результат по критериям, 
сформулированным  участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
сравнивать результаты с  исходной задачей и вклад каждого члена команды в 



достижение результатов, разделять  сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед  группой.  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного  
общего образования должны обеспечивать:  
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в  
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального  
народа Российской Федерации;  
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий  
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 3) овладение 
умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного  творчества 
и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать,  интерпретировать и 
оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира,  отраженную в 
литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них  художественных 
смыслов:  

− овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания,  
определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую  
принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика,  
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и  
воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности  
языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

− овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и  наблюдений 
(художественная литература и устное народное творчество; проза и  поэзия; 
художественный образ; факт и вымысел; литературные направления  (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры  (рассказ, 
притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада,  песня, ода, 
элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма,  

 
баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика,  
пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии  
развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,  
эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора,  
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,  
лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог;  
ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст,  
психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение,  
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое  
восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись  
(аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,  
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

− овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко 
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 
произведения к историческому времени, определенному литературному 
направлению);  

− овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей  
(в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и  
особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики  
произведений;  

− овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом  
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления  



и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,  
приемы, эпизоды текста;  

− овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные  
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства  
(живопись, музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей  
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 5) 
овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,  
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному  
произведению и формулировать вопросы к тексту;  
6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на  
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями  
участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 7) 
совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров,  
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных  
произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды  
цитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и  
чужие письменные тексты;  
8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных  
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной  
литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового  
чтения и эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова,  
Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная  
Лиза"; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С.  
Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный  
всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть  
"Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про 
царя  Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма 
"Мцыри",  
роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть  
"Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова;  
М.Е. Салтыкова-Щедрина "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил"; по  
одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н.  
Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В.  
Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л.  
Пастернака, рассказы А.Н. Толстого "Русский характер", М.А. Шолохова "Судьба человека",  
"Донские рассказы", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); 
рассказы  В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин 
двор",  рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) 
А.П.  Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не 
менее  трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 
В.И.  Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 
Тендряков); не  менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 
И.А. Бродский, А.А.  Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 
Кузнецов, А.С.  Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. 
Сервантеса, У.  Шекспира;  
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и  
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и  
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  
10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой круг  
чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;  
11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с  



приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 12) овладение 
умением использовать словари и справочники, в том числе информационно справочные 
системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в  библиотечных фондах, в 
том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,  включенных в федеральный 
перечень, для выполнения учебной задачи; применять  информационно-коммуникационные 
технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила  информационной безопасности.  

5 класс  
Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе  

обучающийся научится:  
1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в  
воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 2) понимать, 
что литература - это вид искусства и что художественный текст отличается от  текста 
научного, делового, публицистического;  
3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и  
оценивать прочитанные произведения:  

− определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о  
родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их  
сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка  
художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

− понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться  
использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико 

литературных понятий, как художественная литература и устное народное творчество;  
проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка,  

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея,  

 
проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая  
характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет,  
сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;  

− сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;  
− сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные  

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других  
видов искусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся);  

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не  
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного  
развития и индивидуальных особенностей обучающихся);  
5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный  
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя  
формулировать вопросы к тексту;  
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для  
оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 7) создавать устные и 
письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с  учетом 
литературного развития обучающихся);  
8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных  
произведений фольклора и литературы;  
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и  
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и  
эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  
10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения, в том  
числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 11) участвовать 
в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и  учиться публично 



представлять их результаты (с учетом литературного развития  обучающихся);  
12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в  
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и  
другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных  
ресурсов, включенных в федеральный перечень.  

6 класс  
Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе  

обучающийся научится:  
1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее  
роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа  
Российской Федерации;  
2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать  
художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 3) осуществлять 
элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и  художественной 
литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать  прочитанное (с 
учетом литературного развития обучающихся): определять тему и главную  мысль 
произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую  
принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию,  
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять  
основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической  
речи; 
4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 
процессе  анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений:  художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 
художественный  образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 
послание), форма и  содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 
сюжет, композиция;  стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка;  повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая  характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, 
юмор, ирония, эпитет,  метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
стихотворный метр  (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;  
5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между  
ними;  
6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных  
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного  
развития обучающихся);  
7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения  
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка,  
театр, кино);  
8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических  
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом  
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 9) пересказывать 
прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный,  творческий 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью  учителя 
формулировать вопросы к тексту;  
10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную  
оценку прочитанному;  
11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100  
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных  
произведений, аннотаций, отзывов;  



12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений  
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с  
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  
13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и  
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и  
эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  
14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя,  
в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 15) 
развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под  
руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 16) 
развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме;  
пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими  
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,  
включенных в федеральный перечень. 
7 класс  

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе  
обучающийся научится:  
1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее  
роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа  
Российской Федерации;  
2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия  
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 3) проводить 
смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной  литературы, 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с  учетом 
литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях  
отражена художественная картина мира:  

− анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему,  
главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую  
принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию,  
учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев  
персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 
персонажей;  определять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; объяснять  свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической  проблематики произведений (с учетом литературного 
развития обучающихся);  выявлять основные особенности языка художественного 
произведения, поэтической и  прозаической речи, находить основные изобразительно-
выразительные средства,  характерные для творческой манеры писателя, определять 
их художественные  функции;  

− понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных  
понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и  
интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений  
(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия;  
художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 
послание,  поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, 
идея,  проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); 
сюжет,  композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, 
развитие  действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, 
литературный  герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 
портрет, пейзаж,  интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 
метафора, сравнение;  олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 
стихотворный метр (хорей,  ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа);  



− выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи  
между ними;  

− сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных  
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы,  
особенности языка;  

− сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной  
литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 4) 
выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических  
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом  
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать  
на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к  
тексту; пересказывать сюжет;  
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную  
позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 7) создавать 
устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 слов),  писать 
сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных  произведений, под 
руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные  письменные тексты; 
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для  составления плана, 
таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно творческой работы на 
самостоятельно или под руководством учителя выбранную  литературную или 
публицистическую тему;  
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные  
произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с  
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  
9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной  
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и  
эстетических впечатлений;  
10) планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и  
обучающихся, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и  
подростков;  
11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной  
деятельности и публично представлять полученные результаты;  
12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в  
электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими  
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,  
включенных в федеральный перечень.  

8 класс  
Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе  

обучающийся научится:  
1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитании  
патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 2) 
понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия  
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 3) проводить 
самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений  художественной 
литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать  прочитанное (с 
учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность  художественных 
смыслов, заложенных в литературных произведениях:  

− анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и  
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять  



позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая  
художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии;  
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,  
оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт  
произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы  
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем  
как адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской,  
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом  
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возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности  
художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные  
изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля  
писателя, определять их художественные функции;  

− владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных  
понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации  
произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная  
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 
факт,  вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада,  
послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание  
литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический,  
патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 
развития  действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); 
конфликт,  система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 
(персонаж),  лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 
интерьер,  художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, 
эпитет,  метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
анафора;  звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,  
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);  

− рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного  
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к  
историческому времени, определенному литературному направлению);  

− выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи  
между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного  
произведения;  

− сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления  
и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,  
художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка;  

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной  
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка,  
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  
5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических  
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом  
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 6) пересказывать 
изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя  различные виды 
пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно  формулировать вопросы к 
тексту; пересказывать сюжет;  
7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную  
позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную  
оценку прочитанному;  
8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 
слов),  писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных  



произведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать  
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 
схемы,  доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на  
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные  
виды цитирования;  
9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные  
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной  
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и  
эстетического анализа;  
10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной  
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника  
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  
11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор по  
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 
числе  за счет произведений современной литературы;  
12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной  
деятельности и публично представлять полученные результаты;  
13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в  
электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными  
материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в  
федеральный перечень.  

9 класс  
Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе  

обучающийся научится:  
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,  
осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей  
Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа  
Российской Федерации;  
2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять  
главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений  
художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать  
литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать  
и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать  
условность художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с  
учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;  
4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и  
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию  
героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные  
особенности произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей,  
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности  
композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять  
и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских  
взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять свое понимание  
нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики  
произведений (с учетом литературного развития обучающихся); выявлять языковые  
особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить  
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры  
писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и  
стиля;  



5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий  
и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,  
оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное  
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные  
направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма),  
жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма,  
ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание  
литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический,  
гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция,  
завязка, развитие действия (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое)  
отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик,  
литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая  
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст,  
психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск;  
эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 
параллелизм;  антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 
инверсия, анафора,  повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стиль;  стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 
рифма, строфа;  афоризм;  
6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко 
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения  
к историческому времени, определенному литературному направлению); 7) выявлять связь 
между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С.  Грибоедова, А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической  эпохи, авторского 
мировоззрения, проблематики произведений;  
8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между  
ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного  
художественного произведения;  
9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных  
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды текста,  
особенности языка;  
10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной  
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка,  
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  
11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических  
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом  
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 12) пересказывать 
изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя  различные виды устных и 
письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по  прочитанному произведению 
и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;  пересказывать сюжет;  
13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на  
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями  
участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою  
точку зрения, используя литературные аргументы;  
14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 250  
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных  
произведений, представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный  
вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать  
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 
схемы,  доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 
работы на  самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 



различные  виды цитирования; 
15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно  
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и  
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 
чтения  и эстетического анализа;  
16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и  
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,  
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного  
развития;  
17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор по  
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 
числе  за счет произведений современной литературы;  
18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной  
деятельности и публично презентовать полученные результаты;  
19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой,  
информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться  
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете,  
работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из  
числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 
2.1.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)  
5 – 9 классы  

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

Пояснительная записка  
Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания  

по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на  
изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом особенностей  
структуры английского языка и родного (русского) языка обучающихся, межпредметных  
связей английского языка с содержанием других общеобразовательных предметов,  
изучаемых в 5 - 9 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 
рабочей  программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых 
умений и  овладение языковыми средствами, представленными в рабочих программах 
начального  общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами 
школьного  образования по английскому языку.  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» Предмету 
«Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего  общего 
образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и  
многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование  
коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента  
межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому  
развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию  
чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения  
другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно 



научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального  
образования.   

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом  
принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В  
процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции  
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся  
тематическом содержании речи.   

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

Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам  
России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка  
экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение,  
учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие  
проблемы и избегать конфликтов.  

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

Цели изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» Цели иноязычного 
образования становятся более сложными по структуре, формулируются  на ценностном, 
когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в  личностных, 
метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах  обучения. А 
иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности  для 
самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска,  обработки 
и использования информации в познавательных целях, одним из средств  воспитания качеств 
гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления  к 
взаимопониманию между людьми разных стран.   

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

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

− языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными  
темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных  
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;   

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

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

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка  
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие  
образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,  



информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного  
самосовершенствования.   

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования основными  
подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно 
деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность  
перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели,  
добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для  
основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация,  
индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств  
обучения. 
Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане  Учебный 
предмет «Иностранный язык (английский)» входит в предметную область  «Иностранные 
языки». Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 по  11 класс.   

Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение  
иностранного языка в 5 - 9 классах, используются часы обязательной части учебного плана, а  
также часы части, формируемой участниками образовательных отношений, и  
предусматривает реализацию учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» в  
урочное время.  

На этапе основного общего образования количество учебных часов обязательной части  
учебного плана, выделяемых на изучение иностранного языка, - 3 часа в неделю, что  
составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс.  

На этапе основного общего образования количество учебных часов части учебного плана,  
формируемой участниками образовательных отношений, выделяемых на изучение  
иностранного языка: в 5, 7, 8 классах – 2 часа в неделю, в 6, 9 классах – 1 час в нелею, что  
составляет 272 часа обучения с 5 по 9 класс.   

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют  
необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном  
(английском) языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в  
том числе через Интернет).  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык  
для продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего  
самообразования.  

Содержание учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 5 класс  

Коммуникативные умения  
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и  

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. Моя 
семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Внешность и характер 
человека/литературного персонажа.  

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 
спорт). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое 
питание.  
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными  

сверстниками.  
Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  
Природа: дикие и домашние животные. Погода.  
Родной город/село. Транспорт.  
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы;  

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции,  
обычаи).  



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

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных  
в начальной школе:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 
числе  разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 
поздравление;  

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 
формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 
между объектами. 
Анализировать изменения и находить закономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 
следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 
частного к общему. 
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 
приводить пример и контрпример. 
Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 
графические модели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 
противного. 
Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев. 
Формирование базовых исследовательских действий 
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 
математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 
выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 
обобщение. 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания разработана на основе Федеральной рабочей 
программы, является Приложением к основной образовательной программе основного 
общего образования. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию 
требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 
организации образовательной деятельности к учебной нагрузке, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 



числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 
республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. На 
основании заявлений, полученных от родителей, в учебный план включено изучение 
родного русского языка и родного татарского языка, а также родной русской литературы и 
родной татарской литературы. Изучение родных языков и литературы осуществляется при 
делении на группы. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 
Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе. Количество 
учебных занятий за 5 лет составляет 5066 часов. 
Учебный план для 5-9 классов, обучающихся по ФГОС ООО, утвержденного 
приказом от 31.05.2021 №287 с изменениями и дополнениями, составлен на основе 1 
варианта федерального недельного учебного плана основного общего образования 
для 5-дневной учебной недели). 
 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего 
образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей организации. 
 
 
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 
основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 
 даты начала и окончания учебного года; 
 продолжительность учебного года; 
 сроки и продолжительность каникул; 
 сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный 
учебный график. 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 
Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 
составляет 34 недели. 
сроки проведения школьных каникул: 
осенние каникулы – с 28.10.2023 по 05.11.2023 (9 дней); 
зимние каникулы – с 30.12.2023 — 08.01.2024 (10 дней); 
весенние каникулы – с 23.03.2024 по 02.04.2024 (11 дней). 
дополнительные каникулы для первоклассников – с 12.02.2024 по 18.02.2024 (7 дней). 
Продолжительность учебных периодов: 
1 четверть – 01.09.2023 — 27.10.2023; 2 четверть – 07.11.2023 — 29.12.2023; 
 
3 четверть – 09.01.2024 – 22.03.2024; 4 четверть – 03.04.2024 – 20.05.2024 (9 класс); 



 
4 четверть – 03.04.2024 – 30.05.2024 (5-8классы). 
Расписание звонков: 1 урок: 9.00-9.40; 2 урок: 9.55-10.35; 3 урок: 10.50-11.30; 4 урок: 11.40-

12.20; 5 урок: 12.30-13.10; 6 урок: 13.25-14.05; 7 урок: 14.20 – 15.00. 
3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 
календарного плана воспитательной работы, является приложением к ООП ООО. 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования 
включают: 
 общесистемные требования; 
 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 
 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
Характеристика условий реализации общесистемных требований 
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. 
В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 
образовательной организации 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 

профессиональнопроизводственном 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; 
 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 
среды, 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, спортивнооздоровительной 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 организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 
 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ основного общего 
образования. 
При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 
всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 
организации. Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои 
логин и пароль от электронной информационной системы «Электронный журнал» 
https://schoolgran.eljur.ru/,также имеется свободный доступ к официальному сайту 
образовательной организации в сети Интернет. 

 Материально-технические условия реализации программы основного общего 
образования 
Организация располагает на праве собственности материально-техническим 
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
реализации программы основного общего образования в соответствии с учебным планом. 
Помещение для реализации программы: отдельно стоящее трехэтажное здание с 
огражденной территорией, находящееся по адресу: 197227, г. Санкт-Петербург, ул. 

Гаккелевская д.19, лит.А 
Материально-технические условия реализации программы основного общего 
образования должны обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 
основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 
2) соблюдение: 
 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 
питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 
питания; 
социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 
оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 
педагогических работников; 



 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
 требований охраны труда; 
 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 
благоустройства территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, 
карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 
компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 
Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка 
актуализируется регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования 
(приобретение или списание). 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 
методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Справка МТО является Приложением к ООП. 
Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения. 
Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 
образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 
Информационно-образовательная среда 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 организации с другими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и иными 



заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность работников Организации в решении профессиональных задач с 
применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ: в штатном расписании 
организации выделена отдельная ставка на системного администратора. 
Библиотечный фонд ЧОУ «ШКОЛА ГРАН» укомплектован печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана 
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана, 

составлен на основе Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения Российской Федерации к использованию приреализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования . 

Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы является 
Приложением к ООП. 
Список фонда библиотеки также является Приложением к ООП. 
Описание психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивает деятельность службы психолого-
педагогического сопровождения ЧОУ «ШКОЛА ГРАН», 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 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности. 
В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированным 
специалистом – педагогом-психологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 
образования образовательной организацией 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 (при выявлении); 
—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных, 
—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 
—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 
реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, 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 
образовательной организации; 
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм 
проведения, сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год. 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
Для обеспечения реализации программы основного общего образования 
образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 
образовательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями 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. 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 
и иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 
создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 
о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 
В основу должностных обязанностей положены представленные в 
профессиональном стандарте обобщенные трудовые функции, которые могут быть 
поручены работнику, занимающему данную должность. 



Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 
создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 
аттестации — квалификационными категориями. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится 
 в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности, 
 с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой образовательной организацией. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется в соответствии с региональными 
документами. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 
реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием 
документов об образовании (профессиональной переподготовке), а также с указанием 
квалификационной категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и 
сведений повышения квалификации*. Список сотрудников является приложением к ООП, 
актуализируется при изменениях в личном составе. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, характеризуется долей 
работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года.  
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования является система 
методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 
этапах реализации требований ФГОС ООО. 
Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 
рассматриваются методическими объединениями образовательной организации, а также 
методическими объединениями учителей Пожарского муниципального округа. 
Педагогическими работниками образовательной организации системно 
разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 
развитие. Методическая тема педагогического сотрудника отражается в плане 
саморазвития педагога (профессионального развития). 
Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 
персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 
информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации Основной образовательной 
программы основного общего образования 



Финансовые и материальные средства, закреплённые за ЧОУ «ШКОЛА ГРАН», 
используются в соответствии с Уставом «ЧОУ «ШКОЛА ГРАН». 

Финансирование ЧОУ «Школа ГРАН» может осуществляться за счёт: 
- финансирования Собственника 
- доходов от платных образовательных услуг 
- спонсорства, пожертвований юридических и физических лиц 
- иных источников 
Финансовое обеспечение получения основного общего образования, дополнительного 

образования может осуществляться посредством предоставления Учреждению субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов РФ. 

Финансовое обеспечение получения основного общего образования, дополнительного 
образования может осуществляться посредством предоставления Учреждению субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов РФ 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают реализацию 
образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации образовательных услуг ЧОУ 
«ШКОЛА ГРАН» в соответствии с ФГОС основного общего образования в норматив 
включены затраты рабочего времени педагогических работников ЧОУ «ШКОЛА ГРАН» на 
внеурочную деятельность. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой ЧОУ «ШКОЛА ГРАН». Нагрузка 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. 


